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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это 

общеобразовательная программа, которая адаптируется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

В соответствии с ФАООП УО образовательные организации могут разрабатывать следующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями: АООП образования обучающихся с 

УО (с 1 по 4 класс, включая дополнительный класс, с 5 по 9 класс и с 10 по 12 класс). 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается КГКОУ ШИ 14 г. Амурска 

Хабаровского края. 
АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях.  

В таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися (Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 5).  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций (19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 

27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 2 12 Статья 15 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 

22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263)).  

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

В соответствии с требованиями Стандарта созданы два варианта АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — варианты 1 и 2. 

Каждый вариант АООП содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, 

наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1 и 2) в пролонгированные сроки, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее - СИПР), к которой может быть создано 
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несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП УО положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования5 (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся); 

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" 

с учетом особых образовательных потребностей; 
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принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей 

и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, 

входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП КГКОУ ШИ 14, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП КГКОУ ШИ 14; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);  

- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2).  
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Организационный раздел включает: 

- учебный план;  

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП УО (вариант 1) 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

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

(интеллектуальными нарушениями), в том числе глухим, слабослышащим и позднооглохшим, 

слепым, слабовидящим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра. 

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в КГКОУ ШИ 14 - создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП КГКОУ ШИ 14 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

АООП КГКОУ ШИ 14 обеспечивает требуемые для обучающихся условия обучения и 

воспитания с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, расстройств аутистического спектра. 

АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют 9-13 лет. 

В реализации АООП УО (вариант 1) в КГКОУ ШИ 14 выделено три этапа: 
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I этап - 1-4 классы и дополнительный класс; 

II этап - 5-9 классы; 

III этап - 10-12 классы. 
Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого 

направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

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

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

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС, относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

б) 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; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные 

потребности дополняются потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики 

психических процессов, состояния слуха, времени, причин и характера его нарушения, 

дополнительных нарушений здоровья; 
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б) обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения кохлеарно 

имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью в первоначальный период 

после операции на этапе, запускающем реабилитацию; 

в) введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в содержание 

образования, учитывающих комплексных характер нарушений (нарушения слуха и 

интеллектуальные нарушения); 

г) формировании и развитии словесной речи с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся; освоении и использовании жестовой речи (русского жестового языка) как 

средства межличностной коммуникации с лицами, имеющими нарушение слуха и как 

вспомогательного средства обучения с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

д) реализации слабослышащими, позднооглохшими, кохлеарно имплантированными 

обучающимися умений устной коммуникации в знакомых ситуациях урочной и внеурочной 

деятельности; 

е) формировании и развитии слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формировании 

умения использовать возможности слухового восприятия в повседневной жизни (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов); 

ж) использовании в образовательном процессе с учетом медицинских и 

сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры разных типов: 

индивидуальных слуховых аппаратов, аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования (стационарной или беспроводной), при необходимости применение 

вибротактильных устройств. 
В отношении слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

приспособлений, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок; 

б) развитии приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира, 

целенаправленном формировании компенсаторных способов деятельности; 

в) обеспечении доступности учебной информации для зрительного (для слабовидящих), для 

зрительного и тактильного (для слепых с остаточным зрением) и тактильного (для тотально слепых 

и слепых со светоощущением) её восприятия; 

г) преимущественном использовании индивидуальных учебных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения, 

возможностей остаточного зрения и (или) тактильного восприятия; 

д) формировании познавательных действий и ориентировки в микро-и макропространстве, 

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

е) целенаправленном развитии сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий, расширении, обогащении и коррекции предметных и пространственных представлений у 

слабовидящих; 

ж) развитии речи и коррекции речевых нарушений, активном использовании в 

образовательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций при внимании к 

профилактике и устранению вербализма и формализма речи. 

В отношении обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 
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а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды 

на основе использования двигательного и охранительного педагогического режимов; 

б) отборе и адаптации учебно-познавательных задач, имеющих практико-ориентированную 

направленность и решаемых в различных предметных областях; 

в) развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с применением средств 

вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной, альтернативной 

коммуникации; 

г) реализации программы коррекционной работы психолога, логопеда (включая коррекцию 

произносительной стороны речи), помощи тьютора и (или) ассистента при необходимости; 

д) проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных функций, в 

том числе общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

е) потребность в реализации специальных подходов к физическому воспитанию и развитию 

навыков самообслуживания; 

ж) расширении образовательного пространства организации за счет внешних средовых 

ресурсов. 

В отношении обучающихся с РАС и с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая 

пространственно-временная организация учебного процесса, минимизация стимулов, 

учитывающая истощаемость и сенсорную гиперчувствительность обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра; 

б) специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической 

помощи в урочной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических 

технологиях поддержки обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и 

новой ситуации (в том числе коммуникативной); 

в) наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 

2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) КГКОУ ШИ 14, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(вариант 1) I этап (к концу 4 класса)  

Таблица 1 

Требования к личностным 

результатам 

Составляющие результата на конец этапа обучения 

1. Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину  

-знает название родного города, области, страны, столицы;  

знает символику города, области, страны;  

-понимает  значение  слов, характеризующих 

 гражданскую направленность:  трудолюбие, 

справедливость,  смелость, честность, патриотизм, 

гражданин, волонтёрство.  

2.Воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

-знает национальную принадлежность свою и одноклассников;  

-умеет выстраивать отношения с одноклассниками, несмотря на 

национальную принадлежность, не допускают оскорблений, 

насмешек;  

-бережно относится к окружающему миру (через трудовое и 

экологическое воспитание: дежурство, поручения, субботники). 
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3.Сформированность 

адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

-может рассказать о себе (Ф.И.О., имена родителей, адрес дома 

и школы, каким маршрутом добирается);  

-ориентируется в классе, школе (знает расположение 

раздевалки, классных кабинетов, спортзала, столовой, 

расписание уроков в школе и т.д., может найти нужный кабинет 

для выполнения поручения) 

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

-умеет обращаться с просьбой или сформулировать просьбу о 

своих потребностях;  

-умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня;  

-принимает и осваивает социальную роль обучающегося;  

-знает и соблюдает нормы и правила поведения в общественных 

местах под контролем взрослых.  

5.Овладение 

социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

-осваивает навыки самостоятельности и независимости в быту, 

умеет обращаться с  

электроприборами;  

-осваивает правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми;   

-знает правила поведения в школе, права и обязанности 

обучающегося; 

-выполняет поручения в семье, в школе (заправить кровать, 

вымыть посуду, выполнить уборку, подежурить в классе и т.д.);  

-выполняет насущно необходимые действия, бытовые навыки: 

самостоятельно одеться, поесть, протереть свою парту, помыть 

свою обувь и т.д.  

6. Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия, в том числе 

владение вербальными и 

невербальными 

коммуникативными 

компетенциями, 

использование доступных 

информационных технологий 

для коммуникации  

-знает правила коммуникации;  

- активно участвует в повседневной жизни класса и школы;  

-умеет адекватно общаться со  

сверстниками и взрослыми;  

умеет обращаться за помощью.  
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7. Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей  

-умеет вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом и социальным статусом  

собеседника;  

-умеет адекватно использовать принятые социальные ритуалы;  

-умеет корректно привлечь к себе внимание;  

-умеет отстраниться от нежелательного контакта;  

-умеет выразить свои чувства: отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, просьбу.  

8. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности  

-имеет сформированную мотивацию к обучению;  

-участвует в процессе обучения в соответствии со своими  

возможностями;  

-принимает и выполняет правила учебного поведения;  

-ориентируется на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

9.Сформированность навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

 

-строит отношения в группе сверстников (принимает и 

оказывает помощь, адекватно высказывает свое мнение и 

выслушивает чужое);  

-соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова);  

-адекватно оценивает свою работу и работу других;  

умеет сотрудничать со взрослыми: принимает помощь, 

адекватно общается и реагируют на замечания.  

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 

-Способен к освоению различных мест за пределами школы и 

дома; 

- Умеет накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира; 

- Использует вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером ситуации; 

- Умеет устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

бытового уклада собственной жизни в семье и в школе 

11.Воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств  

-умеет различать «красивое» и «некрасивое»;  

-ощущает потребность в «прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично) в отношениях к 

людям, к результатам труда.  
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12. Развитие этических чувств, 

проявление 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам 

других людей. 

-понимает ценности нравственных норм, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих 

людей;   

-проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране.  

13. Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям  

-соблюдает режим дня, старается вести здоровый образ жизни;  

-участвует в спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

занимается творчеством;  

-посещает творческие объединения и спортивные секции;  

-бережно относится к результатам своего и чужого труда, 

школьному и личному имуществу;  

-знает и соблюдает правила дорожного движения, пожарной и 

личной безопасности.  

14. Проявление готовности к 

самостоятельной жизни  

- способен самостоятельно выполнить элементарные учебные 

действия, действия в быту.  

 

Предметные результаты освоения ФАООП УО (вариант 1) образования включают 

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

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

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

достижений. 

Предметные результаты освоения ФАООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

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

сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

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

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

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

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

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

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс) 
 

Предметная область "Язык и речевая практика". 

Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

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

"ь" (после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

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

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений; 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

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

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

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

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

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

- 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; 
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- ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный 

план или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений; 

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

на вопросы; 

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

педагогического работника; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического 

работника и анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Предметная область "Математика". 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 

работника); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

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

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

педагогического работника); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
Достаточный уровень: 

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

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Предметная область "Естествознание". 

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; 
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- 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; 

- 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. 

 

Предметная область "Физическая культура". 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 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 педагогического 

работника; 
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- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
Достаточный уровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

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

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

- 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 педагогического работника; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 
Предметная область "Технология". 

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); 
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- 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. 

 

2.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности КГКОУ ШИ14 и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП УО (вариант 1) 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; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП УО (вариант 1), 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
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• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в КГКОУ ШИ14. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

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

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут 

быть оценены исключительно качественно. 
На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется КГКОУ ШИ 14 и включает: учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социального педагога, медицинского 

работника, которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных 
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социальных средах. Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, КГКОУ ШИ 14 разработало 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Программа оценки включает: 

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФАООП, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

в) систему балльной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса, 

то есть 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 педагогического работника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 

2 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 педагогического работника, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 
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планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

"верные" или "неверные". 

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

о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (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 КГКОУ ШИ 14 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 

жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

В КГКОУ ШИ 14 разработано содержание и процедура проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 
 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:  

- программу формирования базовых учебных действий;  

-  программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

- программу воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- программу коррекционной работы;  

- программу внеурочной деятельности.  
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2.2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗИСНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Программа формирования базовых учебных действий АООП (1 вар) должна 

обеспечивать: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

базовых учебных действий. 

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.  

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 подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда.   

Задачами реализации программы являются:  

- с формировать мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладевать комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

- развивать умения 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 в школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



24 

 

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.  

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.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 

на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.   

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.   

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  
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- 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  

включают следующие умения:   

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

класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими 

Регулятивные учебные действия:  

- 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:  

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;  
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- 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 процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.    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.  

-  

Связь БУД с содержанием учебных предметов 

Русский язык   
познавательная  коммуникативная  регулятивная  
1.Развитие умения коммуникативно оправдано пользоваться речью как средством общения, 

обеспечивая для реализации этой задачи четкость произносительных навыков, необходимый словарь, 

точность произносительных предложений, связного устного высказывания.  
2.Усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  
3.«Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи.  
 Чтение  
личностные  регулятивные  познавательные  коммуникативные  
 Обеспечивают формирование  
1.Умения осмыслено воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведений, 

давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;  
2.Умения общаться: отвечать на вопросы, спрашивать самим, делиться впечатлениями, дополнять 

пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый 

ответ. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;  
3.Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан;  
4.Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;  
5.Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  
 Математика   
познавательные  
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Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию.   
Мир природы и человека   
личностные  познавательные  
Способствует формированию  
1. Когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности;  
2.·Умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;  
·3. Основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения;  
4.Развитию морально-этического сознания — норм и 

правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  
5. Правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического здоровья.  

Способствует формированию  
1.Овладения начальными формами 

исследовательской деятельности;  
2. Действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей);  
·3 Логических действий сравнения, 

классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  

  

Музыка  
личностные  познавательные  коммуникативные  
Способствует  
1.Формированию эстетической ориентации 

учащихся, создающей основу для 

формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении.  
2. Приобщению к достижениям 

национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе.  

Способствует  
1. Формированию 

замещения и 

моделирования.  

  

Способствует  
1. Формированию  
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.  

  

 Изобразительное искусство   
личностные  регулятивные  познавательные  
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Способствуют  
1. Приобщению к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения  

Способствуют  
1. Целеполаганию как 

формированию замысла, 

планированию и 

организации действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесению 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу.   

Способствуют  
1.Формированию логических 

операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-следственных 

связей и отношений  

Физическая культура   
личностные  регулятивные  познавательные  
Обеспечивают формирование  
1. Основ общекультурной и Ро ссийской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте;  
2.Освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя  
ответственность;  
3.Развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

4. Освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни.  

Способствуют:  
1. Развитию  умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия;  

  

Способствуют  
1.Развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и 

кооперации (в командных 

 видах спорта 

2.Формированию умений 

планировать общую цель и 

пути её достижения; 

договариваться в отношении 

целей и способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  

 

 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему 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;  
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- 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. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

- Коммуникативные учебные действия 

-  

  Ф.И. обучающихся 

1п 2п 1п 2п 1п 2п 

Умение вступать в контакт, работать в коллективе              

Использование принятых ритуалов социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем  

            

Умение обращаться за помощью и принимать помощь              

Умение слушать и понимать инструкцию               

Умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях  

            

Умение доброжелательно относиться к окружающим, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми  

            

Умение вести диалог              

Умение договариваться, гибкость поведения в  

изменяющейся ситуации  

            

Общее кол-во баллов              

Уровень              

-  

- Регулятивные учебные действия 

-  

  Ф.И. обучающихся 

1п 2п 1п 2п 1п 2п 

Организация рабочего места        

Умение адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.)  

            

Осознанные действия по инструкции, заданному алгоритму              

Умение принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность  

            

Умение активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия   

            



30 

 

Умение контролировать и оценивать действия              

одноклассников        

Умение соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами  

            

Способность к корректировке своей деятельности с учетом 

выявленных недочетов.  

            

Адекватность реакции на внешний контроль              

Общее кол-во баллов              

Уровень              

-  

- Познавательные учебные действия 

-  

  Ф.И. обучающихся 

1п 2п 1п 2п 1п 2п 

Умение сравнивать, выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов  

            

Умение устанавливать видо-родовые отношения 

предметов  

            

Умение понимать инструкцию              

Умение работать с графической, иллюстрационной 

информацией (понимать изображение, элементарную 

схему, чертѐж, таблицу и т.д.)  

            

Умение работать с пооперационной картой              

Умение анализировать образец              

Умение следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе  

            

Умение читать              

Умение писать              

Выполнять арифметические действия              

Умение пользоваться знаками, символами, 

предметамизаменителями  

            

Умение наблюдать              

Общее кол-во баллов              

Уровень              

-  

- По результатам балльной оценки выводится уровень овладения БУД. 

Группа БУД Уровни Количество баллов 

Личностные БУД  Достаточный 25-35 

Средний 19-24 

Низкий 0-18 

Коммуникативные БУД  Достаточный 30-40 

Средний 21-29 

Низкий 0-20 

Регулятивные БУД  Достаточный 33-45 

Средний 23-32 

Низкий 0-22 
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Познавательные БУД  Достаточный 43-60 

Средний 31-42 

Низкий 0-30 

 

2.2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Пояснительная записка. 

Обучение русскому языку в I-IV классах предусматривает включение в учебную программу 

следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение грамоте", "Практические 

грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие речи", "Речевая практика". 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения, овладение элементарными 

знаниями по грамматике, формирование навыка письменной речи.  

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить 

следующие задачи: 

- Уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- Формировать первоначальные "дограмматические" понятия и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- Овладевать различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

- Корригировать недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

- Формировать основы навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

- Развивать навыками устной коммуникации; 

- Формировать положительные нравственные качества и свойства личности. 

На изучение предмета «Русский язык», в соответствии с учебным планом КГКОУ ШИ 14 

отводится 609 учебных часов: Из них:    

1 класс - 3 ч. в неделю, 99 ч. в год  

2 класс - 5 ч. в неделю, 170 ч. в год  

3 класс - 5 ч. в неделю, 170 ч. в год  

4 класс - 5 ч. в неделю, 170 ч. в год  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование у первоклассников речевого слуха; 

− коррекция нарушений звуковой стороны речи; 

− коррекция недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук; 

− формирование и развитие элементарных навыков общения с учителем и 

одноклассниками, в том числе умения адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять 

инструкции педагога. 

Личностные: 
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− формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

− развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 

 Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства; 

− списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении; 

− читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

− писать строчные и прописные буквы; 

− списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

− писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние – после звукового проговаривания). 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
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- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных 

и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения главным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) 

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

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 

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

выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием качественной 

оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 
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«неверно» - задание выполнено менее, чем 30 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе определяет 

следующие задачи: 

- формировать первоклассников речевой слух; 

- корригировать нарушения звуковой стороны речи; 

- корригировать недостатки сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук; 

- формировать и развивать элементарные навыки общения с учителем и одноклассниками, в 

том числе умения адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции 

педагога. 

Подготовка к усвоению грамоты  

Добукварный период 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый) их называние, различие. 

Выкладывание и называние цветных полосок/предметов по образцу учителя. Различие 

полосок по длине. Составление из полосок схематичного изображения знакомых предметов 

по образцу учителя. Выкладывание, с опорой на образец, прописных буквенных знаков 

печатного шрифта (без их названия) из полосок различного цвета и величины. 

Знакомство с простейшими геометрическими фигурами. Подбор одинаковых фигур 

разного цвета или различной величины. Составление по образцу комбинаций из разных 

фигур разного цвета (не более 3). Составление из геометрических фигур знакомых 

предметов. 

Выработка умения показывать и называть предметы (2 - 3), их изображения слева 

направо, в заданном порядке; в заданном направлении. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей (не более 2- 3). 

Выкладывание картинки по образцу. 

Развитие слухового внимания 

Различие звуков окружающей действительности, их узнавание. 

Дифференциация неречевых звуков: различные несходные/более сходные звуки 

(колокольчик, шуршание бумаги и т.д.). 

Имитация голосов животных, узнавание животного по имитации голоса. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предмет, повтори слова и т.д.). Фиксация 

слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение 

их с конкретными предметами. Четкое различие предмета и слова, его называющего. 

Называние окружающих предметов, предметов на картинке, «запись» слов с 

использованием условно-графических схем. 

Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий (Маша 

ходит). Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 - 3 слов с опорой на ситуационную или предметную 

картинку. Составление схем предложений. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, фиксация их условно-графической схемой и 

последующим «чтением». 

Часть слова (слог) 



35 

 

Деление двусложных слов на части (Ка - тя). Выполнение упражнений на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов и т.д. 

Звук 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Отработка вместе с 

учителем четкого и выразительного произношения на материале коротких стихотворений, 

чистоговорок и т.д. 

Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем. Подбор слов, начинающихся с заданного звука с опорой на 

картинку, предмет. 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Пальчиковая 

гимнастика для развития и координации движений кисти руки, пальцев. 

Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом. Вычерчивание 

прямых линий по образцу, по заданным точкам. Переключение с одного направления на 

другое при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при ее 

штриховке прямыми линиями. 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных, 

нерасчлененных структур (без названия и соотнесения со звуком): А, У, М, О, Х, С. 

Нахождение буквы среди других букв, наложение одинаковых букв, объединение 

одинаковых букв, разных по размеру/цвету, складывание предъявленной буквы с помощью 

учителя из полосок/палочек. 

Букварный период 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале слова. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами. 

Определение их местоположения в словах (в начале). 

Подбор слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на картинку, предмет. 

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

открытых и закрытых двух звуковых  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

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

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука   буквой.   Соотнесение   и   различение   звука   и   буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из 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. 
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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. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Добукварный (пропедевтический) период  14 0 

2. Обучение грамоте (букварный период) 85 0 

Итого: 99            0 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 2 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование умения правильно и осмысленно читать доступный к пониманию 

− текст; 

− формирование умения вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

− повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

− формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Личностные: 

− формирование интереса к языковой и речевой деятельности; 

− развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, раздаточному материалу, 

умению правильно располагать на парте учебные принадлежности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать сходные по начертанию буквы; 

− списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

− анализировать слова по звуковому составу; 

− различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, твердые и мягкие на 

слух, в произношении; 
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− различать слова, обозначающие названия предметов, слова, обозначающие действия 

предметов; 

− составлять по картинкам, по заданию предложения; 

− писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3-4 букв), написание которых не расходится 

с произношением (6 слов); 

− писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

− списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

− анализировать слова по звуковому составу; 

− различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, свистящие и 

шипящие, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

− писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые 

по структуре предложения, текст после предварительного анализа (10—15 слов); 

− делить слова на слоги; 

− писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку, 

вопросительный знак; 

− составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
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- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных 

и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.   

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 у него жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного предметного материала; 

− полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он показывает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

− в контрольных работах – 15 - 20 слов (контрольные диктанты должны содержать по 2—3 

орфограммы на каждое правило); 

− в словарном диктанте – 5–8 слов. 
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При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

− оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

− оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

− оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на 

конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» - не ставится. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе  

Обучение русскому языку обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование речевых умений, владение которыми поможет выпускникам 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение 

в обществе. Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. Обучающиеся приобретают начальные сведения о 

фонетике и графике, овладевают правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в 

конце и середине слова с согласными перед гласными.  

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные 

разряды слов - названий предметов, действий, признаков. Понятие о предложении обучающиеся 

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. 
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Во 2 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной 

устной и письменной речи. 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. Проводятся 

подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом и др.  

Работа по совершенствованию графических умений 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.  

Дидактическая игра занимает oco6oe место в процессе o6yчeния, поскольку поднимает 

наиболее высокий эмоциональный уровень выполнение учебных заданий. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Повторение 8  

2 Звуки и буквы 16 2 

3 Парные звонкие и глухие согласные 16 1 

4 Шипящие и свистящие согласные 10  

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

слога 
12 1 

6 Твердые и мягкие согласные 10 1 

7 Мягкий знак на конце слова 8 1 

8 Слово. Названия предметов 14 2 

9 
Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных 
9 2 

10 Названия действий 12 1 

11 Предлоги 9 1 

12 Слова с непроверяемыми гласными 10 1 

13 Предложение 18 1 

14 Повторение 8  

Итого: 170 14 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 3 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе определяет 

следующие задачи: 

− обучение навыкам грамотного письма и культуры речи; 

− формирование основных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

− повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

− формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

− уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

Личностные: 

− формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности на уроках русского языка; 
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− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью учителя;  

− различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью учителя;   

− дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью учителя;  

− делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя;  

− списывать текст целыми словами (10-20 слов); включая слова с изученными 

орфограммами;  

− составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с 

помощью опор и с помощью учителя;  

− выделять предложения из текста;  

− уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: записывать слова с послоговым орфографическим 

проговариванием;  

− различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;   

− дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

− делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

− списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), включая слова 

с изученными орфограммами;  

− составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

− выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении;  

− уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать действия одноклассников; 



42 

 

- 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных 

и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов обучающихся следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы их учебную и практическую деятельность, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов обучающихся по русскому языку принимаются во внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

− полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий  

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 
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исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

− в контрольных работах – 25 - 30 слов (контрольные диктанты должны содержать по 2—3 

орфограммы на каждое правило); 

− в словарном диктанте – 8 - 10 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

− оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

− оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

− оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах обучающихся не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые 

правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на 

конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» - не ставится. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 3 классе  

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности школьников с умственной отсталостью обусловлена трудностями 
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овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего 

и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи обучающихся. 

 Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в 3 классе самое серьезное внимание уделяется 

звукобуквенному анализу. Звукобуквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилам. Обучающиеся 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. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3 классе изучаются 

различные разряды слов названия предметов, действий, признаков. 

Предложение.  Понятие о предложении обучающиеся 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, обучающиеся 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 школьники учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

 Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию 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 

формах. 

Графические навыки.  У обучающихся продолжают совершенствоваться графические 

навыки: закрепление написания строчных и прописных букв и их соединений. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 14 1 

2. Звуки и буквы 45 4 

3. Слово. Названия предметов, действий, признаков 61 4 

4. Предложение 38 4 

5. Повторение 12 1 

Итого: 170            14 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 4 классе определяет 

следующие задачи: 

− обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений; 

− обучение связной устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 
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− формирование практически значимых орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; 

− развитие произносительной стороны речи; 

− формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к 

языку; 

− уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

Личностные: 

− осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

русский язык 

− осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

− установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

уроках русского языка. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные звуки; 

оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

− делить слова на слоги для переноса; 

− списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

− записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами; 

− обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой "ь" (после предварительной отработки); 

− дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

− составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 

− различать звуки и буквы; 

− уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

− списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

− записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 - 35 

слов); 

− дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

− составлять и распространять предложение, устанавливать связи между словами с 

помощью учителя, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

− делить текст на предложения; 

− выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из нескольких, 

подходящий по смыслу; 

− самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного текста после его 

анализа. 
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Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных 

и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 
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Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.   

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. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

− полнота ответа; 

− умение практически применять свои знания; 

− последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

− в контрольных работах – 35 - 40 слов (контрольные диктанты должны содержать по 2—3 

орфограммы на каждое правило); 

− в словарном диктанте – 5 - 8 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

− оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

− оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

− оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на 

конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 
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выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» - не ставится. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 4 классе  

Обучение русскому языку в 4 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами. При подборе учебного материала используется 

разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей 

социальной адаптации обучающихся в обществе. 

В 4 классе 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. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды 

слов: названия предметов, действий и признаков, родственные слова. Цель таких упражнений: 

обогащать словарь обучающихся данными разрядами слов в контексте определённых тем, 

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

словами, составлять словосочетания и предложения. 

Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение является 

минимальной единицей коммуникативного уровня. В процессе выполнения практических 

упражнений обучающиеся знакомятся с некоторыми признаками предложения: законченность 

мысли, связь слов в предложении, порядок слов. На этом этапе выполняются разнообразные 

упражнения в распространении и составлении предложений на основе действий, по картинкам, 

вопросу, графическому изображению, проводится работа с деформированным предложением. 

Знакомясь с порядком слов в предложении, обучающиеся узнают и о вариативности этого 

порядка. В этой теме даются также знания об интонационном разнообразии предложений и их 

пунктуационном оформлении. 

В 4 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной 

устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Продолжается работа с деформированным текстом. 

Обучающиеся учатся писать небольшое изложение под руководством учителя; делают описание 

картин по коллективно составленному плану; учатся оформлять деловые бумаги: письмо адреса 

на конверте.  

Внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место на каждом уроке. На 

минутке чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление графических ошибок при списывании с рукописного 

и печатного текстов. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 14 1 
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2. Звуки и буквы 45 4 

3. Слово 61 4 

4. Предложение 38 4 

5. Повторение 12 1 

Итого: 170 14 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – М.: 

Просвещение, 2017. – 111 с.: ил. – ISBN 978-5-09-047222-7  

2. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. — М.: 

Просвещение, 2018. — 88 с. ил. — ISBN 978-5-09-054055-1. 

3. Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. — М.: Про-

свещение, 2018. — 79 с.: ил. — ISBN 978-5-09-051132-2. 

4. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. — М.: 

Просвещение, 2018. — 95 с.: ил. - ISBN 978-5-09-055180-9. 

5. Пропись. 1 класс. Для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. В 3-х частях / Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. – М.: Просвещение, 

2012, Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / Э.В. 

Якубовская. — М.: Просвещение, 2018. — 63 с.: ил. — ISBN 978-5-09-054201-2 

6. Читай, думай, пиши. 3 класс. Рабочая тетрадь по русскому языку. Часть 1. Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. – М.: Просвещение, 2015. 

7. Читай, думай, пиши. 4 класс. Рабочая тетрадь по русскому языку. /Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. – М.: Просвещение, 2015. 

 

ЧТЕНИЕ 

1. Пояснительная записка. 

 

В начальном обучении предмет «Чтение» занимает ведущее место, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.  Чтение является важным 

учебным предметом в образовании обучающихся с умственной отсталостью. Его 

направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей, формирование эмоционального отношения к 
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действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость обучения 

чтению обучающихся с данной категории. 

Основная цель – формирование у обучающихся навыков чтения, научиться читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, 

уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст.  

Задачи:  

- воспитывать у обучающихся интерес к чтению; 

- формировать технику чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

- формировать навыки сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, 

шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

- развивать у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического 

работника, спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. 

На изучение предмета «Чтение», в соответствии с учебным планом КГКОУ ШИ 14 

отводится 507 учебных часов, Из них:   

1 класс - 3 ч. в неделю, 99 ч  

2 класс - 4 ч. в неделю, 136 ч  

3 класс - 4 ч. в неделю, 136 ч  

4класс - 4 ч. в неделю, 136 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 1 классе определяет следующие 

задачи: 

− формирование умения дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

− формирование умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 

− развитие умения работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

− формирование умения классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет; 

− развитие умения слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

− формирование умения пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

− формирование умения читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

− развитие умения соблюдать в устной речи интонацию конца предложений. 

Личностные: 

− положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

− интерес к языковой и речевой деятельности; 

− первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

− умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

− умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий 

одноклассников; 

− умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

− умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

− умение слушать собеседника и понимать его. 
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Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности; 

− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

− находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 

− выделять звуки [а], [о], [у]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему; 

− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово»; 

− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;  

− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 

− исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово», 

«слог», «звук»; 

− делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 

− делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

− выделять звуки [а], [о], [у], [м], [с], [н]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему;  

− различать звуки на слух и в собственном произношении; 

− составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

− читать по слогам отдельные слова, предложения и короткие тексты; 

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по иллюстрациям к 

тексту. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  
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- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения главным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 
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Результат продвижения обучающихся 1 класса в развитии определяется на основе анализа 

их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, 

речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе  

Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе включает в себя добукварный и 

букварный периоды. 

Добукварный период. В этот период начинается работа по формированию у обучающихся 

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 чтения 

значительное место отводится развитию речи. Развитие речи 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. Обучающиеся практически знакомятся с 

понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и 

вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на 

слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к 

осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами.  

Букварный период.  В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением. Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, предложения, короткие тексты. 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. 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.  

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

На уроках чтения в 1 классе предполагается 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. 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы Количество Контроль
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п/п часов ные работы 

1 Добукварный период 14 - 

2 Букварный период 85 - 

Итого: 99 - 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 2 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» во 2 классе определяет следующие 

задачи: 

− формирование умения читать слова со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными «ь» и «ъ» знаками; 

− развитие умения соблюдать при чтении интонацию в соответствии со знаками 

препинания; 

−  формирование умения отвечать на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа 

на вопросы; умение элементарно оценивать прочитанное; 

− формирование умения пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя или 

картинному плану; 

− формирование навыка сознательного, правильного и выразительного чтения. 

Личностные: 

− элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на уроке 

и вне его; 

− представления о смысле учения в школе; 

− способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

− способность вступать в коммуникацию; 

− элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и некоторые 

др.; 

− элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому 

человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых правил и т.д.). 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− воспринимать на слух небольшие по объему и несложные по содержанию тексты; 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

− устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию; 

− читать по слогам короткие тексты; 

− соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

− читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения. 

Достаточный уровень: 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного 

текста; 

− устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с 

опорой на вопросы и/или иллюстрации; 

− читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на плавное чтение 

целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

− пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

− выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении;     
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- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижений обучающимися предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Во втором полугодии 2 класса текущий 

контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных ответов индивидуально или 

фронтально. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 
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− выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных 

произведений; 

− умение ориентироваться в тексте; 

−  знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» -  ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, некоторые 

трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, 

логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно.  

Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

Содержание учебного предмета «Чтение» во 2 классе  

Учебный предмет «Чтение» во 2 классе играет особую роль в развитии обучающихся с 

нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, представляет собой 

важнейший результат изучения данного предмета, с другой – значимое средство освоения 

других учебных предметов. В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, 

систематизируют и обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и 

развивается их аналитико-синтетическая деятельность, формируются коммуникативно-речевые 

навыки, необходимые для полноценной реализации диалогической и монологической форм 

речи. Чтение художественных произведений различных жанров способствует уточнению 

нравственных ориентиров, формированию основ нравственного сознания и поведения, 

развитию умения эмоционально сопереживать. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

 

Учебно- тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1 Осень пришла - в школу пора! 20 1 (тест) 

2 Почитаем-поиграем 10 1 (тест) 

3 В гостях у сказки 14 1 (тест) 

4 Животные рядом с нами 15 1 (тест) 

5 Ой, ты зимушка - зима! 16 1 (тест) 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 17 1 (тест) 

7 Весна идет! 19 1 (тест) 

8 Чудесное рядом 13 1 (тест) 



58 

 

9 Лето красное 12 1 (тест) 

Итого: 136 9 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 3 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 3 классе определяет следующие 

задачи: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование навыка сознательного, правильного и выразительного чтения; 

− развитие умения читать   доступный пониманию текст вслух и про себя; 

− развитие умения общаться на уроке: отвечать на вопросы педагога, спрашивать о 

непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном; 

− формирование умения отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с 

использованием иллюстраций к тексту, картин; находить в тексте предложения для ответа на 

вопросы; элементарно оценивать прочитанное; 

− развитие умения пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту; 

− развитие умения разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения, 

читать их перед классом; 

−  формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными пониманию произведениями детской литературы. 

Личностные: 

− проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

− способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

− способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

− способность обращаться за помощью; 

− владение разнообразными средствами коммуникации; 

− элементарные представления о смысле некоторых нравственных понятий (правда, ложь, 

добро, трудолюбие и др.), отражённых в литературных произведениях; 

− уважительное и бережное отношение к людям труда и их деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к правильному чтению 

целым словом   двух- и трёхсложных слов; 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

− определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

− соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и разобранного 

текста; 

− пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

− определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев 

(после предварительного разбора); 

− выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

− правильно читать вслух целыми словами; 

− выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений;  

− давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

− читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора). 

Формирование базовых учебных действий 
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Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

      Регулятивные базовые учебные действия                  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
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− 3 балла - значительная динамика. 

В 3 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных 

ответов индивидуально или фронтально. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

− выразительное чтение наизусть или с листа; 

− умение ориентироваться в тексте; 

− знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, некоторые трудные 

слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических 

ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно.  

 Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 3 классе  

В 3 классе систематическое формирование выразительного чтения начинается с перехода на 

чтение целыми словами. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных 

связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное 

значение. Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития.  Большое 

внимание на уроках чтения в 3 классе уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся 

овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической 

работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение 

словарного запаса, обучение правильному построению предложений, в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, разъяснение беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ, выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй, школа! 9 1 (тест) 

2. Осень наступила. 12 1 (тест) 

3. Учимся трудиться. 13 1 (тест) 

4. Ребятам о зверятах. 15 1 (тест) 
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5. Чудесный мир сказок. 10 1 (тест) 

6. Зимушка, зима. 20 1 (тест) 

7. «Так нельзя, а так можно». 12 1 (тест) 

8. Весна в окно стучится. 19 1 (тест) 

9. Весёлые истории. 7 1 (тест) 

10. Родина любимая. 8 1 (тест) 

11. Здравствуй, лето! 11 1 (тест) 

Итого: 136 11 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс  

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 4 классе определяет следующие 

задачи: 

− формирование умения читать доступный пониманию текст вслух и про себя; 

− развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение поделиться 

впечатлением о прочитанном, умение пересказывать текст; 

− развитие навыка правильного, сознательного и выразительного чтения; 

− формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие у них интереса 

к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы; 

− формирование навыка самостоятельного чтения книг, читательской культуры, посещения 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу; 

− формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 

Личностные: 

− эмоциональное восприятие художественного текста; 

− эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных текстов; 

− первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 

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

произведениях; 

− чувство любви к Родине и малой Родине; 

− ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений (с 

помощью учителя). 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

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

− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

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

− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

− выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

− читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи;  

− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

− определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

− читать текст про себя с выполнением заданий учителя;  

− определять главных действующих лиц произведения; 

− давать элементарную оценку их поступков;  
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− читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

− пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

− выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Система оценки достижений 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

В 4 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных 

ответов индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

− выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных 

произведений; 

− умение ориентироваться в тексте; 

−  знание литературных произведений.   

Оценка «5»  - ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, некоторые трудные 

слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических 

ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно.  

Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 4 классе  

В 4 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся сознательного, 

правильного и выразительного чтения. 

Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого осуществляется 

следующая работа: выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого, деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям, придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Для развития устной речи используется метод полного и выборочного пересказа, заучивание 

наизусть стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по картинному плану, 

выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Школьная жизнь 12 1 (тест) 

2. Время листьям опадать 17 1 (тест) 

3. Делу – время, потехе – час 7 1 (тест) 

4. В мире животных 13 1 (тест) 

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

6. Зима наступила 23 1 (тест) 

7. Весёлые истории 8 1 (тест) 

8. Полюбуйся, весна наступает 14 1 (тест) 

9. В мире волшебной сказки 10 1 (тест) 

10. Родная земля 13 1 (тест) 

11. Лето пришло 11 1 (тест) 

Итого: 136 11 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – М.: 

Просвещение, 2017. – 111 с.  

2. Чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч./ [авт.сост. С.Ю. Ильина и др.]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 102 с.: ил. – ISBN 978-5-09-037063-9.   

3. Чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч./ [авт.сост. С.Ю. Ильина, А.А. Богданова]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 122 с.: ил. – ISBN 978-5-09-042038-9.   

4. Чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч./ [авт.сост. С.Ю. Ильина]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

– 112 с.: ил. – ISBN 978-5-09-037798-0 

5. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / Т. М. Головкина. — М.: 

Просвещение, 2018. — 80 с.: ил. — ISBN 978-5-09-036969-5. 

 
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

1. Пояснительная записка. 

Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование умений и навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

  На изучение предмета «Речевая практика», в соответствии с учебным планом КГКОУ ШИ 

14 отводится 270 учебных часов в год, из них:   

1класс - 2 ч. в неделю, 66 ч  

2 класс - 2 ч. в неделю, 68 ч  

3 класс - 2 ч. в неделю, 68 ч  
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4 класс - 2 ч. в неделю, 68 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 1 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 1 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование умения понимать и четко выполнять речевые инструкции; 

− формирование умения взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий; 

− развитие интонационной речи; 

− совершенствование грамматического строя речи; 

− формирование связного монологического высказывания; 

− воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям. 

Личностные: 

− осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

− определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для всех 

людей правил поведения; 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

−  называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

−  употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

−  правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

−  знать свое имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

−  слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Достаточный уровень: 

− выполнять задания по словесной инструкции; 

− называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

− соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

− объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

− сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, адрес дома; 

− составлять небольшие рассказы. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  
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- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится.  

Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70 %; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 % 
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Содержание учебного предмета «Речевая практика» в 1 классе 

 Обучение речевой практике в 1 классе неразрывно связано с развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с воспитанием любознательности, 

культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

− Аудирование и понимание речи. 

− Дикция и выразительность речи. 

− Общение и его значение в жизни. 

− Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную 

работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её 

интонировать, владеть этикетными средствами общения. Центральным в программе является 

раздел «Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, которые 

встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники 

должны вести себя (вербально и невербально) в традициях данного общества. Иными словами, в 

процессе реализации программных тем предполагается научить детей понимать речевую 

ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые средства для поддержания 

общения. 

В 1 классе дети учатся понимать и чётко выполнять речевые инструкции учителя, 

взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и 

адекватно отвечать на вопрос или просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые 

знакомы им по бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках необходимо создавать условия для 

развития интонационной выразительности речи обучающихся, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, а также формировать простейшие умения в части построения 

связного монологического высказывания. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием изучаемого 

материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем готовности их к 

овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние 

коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. На 

уроках речевой практики широкое применение находят такие методы обучения: 

конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с заданной интонацией, 

проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, составление предложений, ролевые 

игры, дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с применением 

аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Известно, что если ребенок заинтересован работой, 

положительно эмоционально настроен, то эффективность уроков заметно возрастает. 

Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно 

связано с другими предметами. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количест

во часов 

Контрольные 

работы  

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18  

3 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 22  

4 Культура общения 13  

Итого: 66  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 2 класс 
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Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» во 2 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование умения составлять развернутые связные высказывания с опорой на план; 

− совершенствование диалогических умений обучающихся; 

− формирование умения участвовать в контекстном диалоге; 

− формирование интонационной и жестово-мимической выразительности; 

− формирование умения составлять рассказ с использованием различных опор (картинок, 

символов, вопросов); 

− воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям. 

Личностные: 

− владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

− формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

− воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

− участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

− отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать 

на вопросы; 

− понимать содержания детских радио - и телепередач, отвечать на вопросы учителя; 

− выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

− активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− высказывать свои просьбы и желания; выполнение речевых действий (приветствия, 

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

− участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

− составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  
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Регулятивные базовые учебные действия  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов в течение 1 полугодия не проводится, используется только 

качественная оценка. Со 2 полугодия оценка достижения обучающимися предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2-х классов осуществляется по трехбалльной системе: 

 «5» - отлично, 

«4» - хорошо, 



70 

 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, с 

большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Делает ошибки, вызванные недопониманием смысла учебного материала. 

Оценка «2» - не ставится. 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» во 2 классе  

Обучение речевой практике во 2 классе неразрывно связано с развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с воспитанием любознательности, 

культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

− аудирование и понимание речи; 

− дикция и выразительность речи; 

− общение и его значение в жизни; 

− организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную 

работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её 

интонировать, владеть этикетными средствами общения. Центральным в программе является 

раздел «Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, которые 

встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники 

должны вести себя (вербально и невербально) в традициях данного общества. Иными словами, в 

процессе реализации программных тем предполагается научить детей понимать речевую 

ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые средства для поддержания 

общения. 

 Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в том 

числе за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, 

совершенствуются диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у 

них умений участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания 

с опорой на план. Актуальными во 2 классе остаются задачи развития интонационной и 

жестово-мимической выразительности речи. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием изучаемого 

материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем готовности их к 

овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние 

коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. На 

уроках речевой практики широкое применение находят следующие методы обучения: 

конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с заданной интонацией, 

проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, составление предложений, ролевые 
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игры, дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с применением 

аудио- и видеоматериалов, ИКТ.  Известно, что если ребенок заинтересован работой, 

положительно эмоционально настроен, то эффективность уроков заметно возрастает. 

Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно 

связано с другими предметами.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количест

во часов 

Контрольные 

работы  

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18 1 

3 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 24 1 

4 Культура общения 13 1 

Итого: 68 3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 3 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 3 классе определяет 

следующие задачи: 

− помощь обучающимся в обобщении имеющегося у них речевого опыта; 

− улучшение качественных характеристик устной речи, таких как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

− обучение навыку конструктивно участвовать в споре; 

− обогащение словаря предметной лексикой и этикетными выражениями; 

− совершенствование умения слушать речь в аудиозаписи; 

− воспитание чуткого отношения к живой природе. 

 

Личностные: 

− расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

− укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, обучающихся; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

 Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 
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− участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;  

− сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций;  

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план;  

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  
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- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 3-х классов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов и осуществляется по трехбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» -удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и последовательно, 

с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Оценка «2» - не ставится 

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» в 3 классе 

Обучение речевой практике в 3 классе носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в различных 

ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание 

иллюстрации, анализ плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и 

дидактические игры по теме ситуации и др. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 6  
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2 Дикция и выразительность речи 24 1 

3 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 30 2 

4 Культура общения 8 2 

Итого: 68 5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 4 классе определяет 

следующие задачи: 

− ускорение процесса овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

− улучшение таких качественных характеристик устной речи, как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

− развитие умения составлять рассказ с опорой на иллюстрации, на фиксированную 

структуру текста, по серии картинок; 

−  развитие творческой активности обучающихся; 

− формирование представлений о необходимости обязательного выполнения правил, 

обеспечивающих безопасность человека и порядок в обществе.   

Личностные: 

− способность положительно относиться к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

− представление о различных социальных ролях: собственных и окружающих людей; 

− целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями); 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

− уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

− правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 
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− принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;  

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий;   

- самостоятельность в выполнении поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении;     

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные базовые учебные действия  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)                      

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;  

- оценивать 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 базовые учебные действия  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.  

Коммуникативные базовые учебные действия  

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

класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-  обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Система оценки достижений 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 4-х классов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов и осуществляется по трехбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и последовательно, 

с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Оценка «2» - не ставится 

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» в 4 классе  

Обучение речевой практике в 4 классе носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в различных 

ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание 

иллюстрации, анализ плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и 

дидактические игры по теме ситуации и др. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 22 2 

3 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 28 4 
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4 Культура общения 8 1 

Итого: 68 7 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Речевая практика. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / С.В. Комарова. – М.: Просвещение, 2017. – 95 

с.: ил. – ISBN 978-5-09-047221-0     

2. Речевая практика. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / С.В. Комарова. — М.: Просвещение, 2018. — 79 с.: ил. 

— ISBN 978-5-09-051066-0. 

3. Речевая практика. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / С.В. Комарова. — М.:  Просвещение, 2018. — 79 с.: ил. 

— ISBN 978-5-09-051067-7. 

4. Речевая практика. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / С. В. Комарова. — М.: Просвещение, 2018. — 63 с.: ил. 

— ISBN 978-5-09-051068-4. 

5. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /С.В. Комарова, Т.М. 

Головкина, С.В. Саакян. – М.: Просвещение, 2017 

6. Речевая практика. 2 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / С.В. Комарова, Т.М. Головкина. — М.: 

Просвещение, 2018. — 48 с.: ил. — ISBN 978-5-09-049914-9. 
 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Пояснительная записка. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях.  

Формирование доступных математических знаний и умений; практическое применение их в 

повседневной жизни и при изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к 

овладению трудовыми знаниями и навыками; максимальное общее развитие обучающихся 

средствами данного учебного предмета; коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика 

на различных этапах обучения; воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Программа по математике составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

детей с умственной отсталостью и направлена на разностороннее развитие личности. Материал 

программы способствует достижению обучающимися уровня знаний, необходимого для их 

социальной адаптации. Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  
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Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками 

Задачами обучения 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. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

• -развитие зрительного восприятия и узнавания;  

• -развитие пространственных представлений и ориентации;  

• -развитие основных мыслительных операций;  

• -развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

• -коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

• -обогащение словаря;  

• -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 

Особенности обучения: в учебном плане по предмету «Математика» в 1 классе - 3 ч. в 

неделю, 99 часов, 2-4 классы 5 ч. в неделю, 170 часов 

Формы организации учебных занятий 

− фронтальная; 

− коллективная форма организации обучения; 

− индивидуальная.  

Виды уроков:  

− традиционные; 

− нетрадиционные (урок-игра). 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

 

2. Планируемые результаты: 

a.  Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: 

Личностные: 

• осознание себя как гражданина России;   

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  
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• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

•  формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• умение анализировать свои действия, действия одноклассников под контролем учителя;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Математика" 

Минимальный уровень: 

• знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

• знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

• знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

• выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

• 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; 
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• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

• откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

• знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне 

практических действий, знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

• выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

• знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

• решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

• краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

• узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

• знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

• вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• положительное отношение к школе, к урокам математики; 

• проявление интерес к математической деятельности; 

• первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

• умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

• слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

• ориентироваться на странице в тетрадях, учебнике; 

• под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема); 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; слушать 

собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

• принимать участие в диалоге; 

• принимать участие в работе парами и группами; 
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• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

Предметные результа 

Минимальный уровень: 

• различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

• сравнивать предметы по одному признаку; 

• определять положение предметов на плоскости; 

• определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

• образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

• считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10 (счёт по 2, по 5, по 3 не 

обязателен); сравнивать группы предметов (называть и показывать лишние или недостающие не 

обязательно); 

• решать примеры в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью 

счётного и дидактического материала; 

• пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и вычитания 

в пределах 10; 

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка), 

записывать решение в виде арифметического примера (с помощью учителя); 

• заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 

10 к.), бумажной купюрой 10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), 

бумажную купюру достоинством 10 р. по 1 р. (1 к.) (с помощью учителя); 

• строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (не обязательно 

проводить прямую линию через одну и две точки); 

• обводить геометрические фигуры по трафарету; 

• усвоить представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень 

• сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; 

• сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; 

• называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно себя, друг 

друга; показывать на себе положение частей тела, рук и т. д.; 

• изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

• образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

• считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

• оперировать количественными и порядковыми числительными; 

• заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

• сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы; 

• решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выполнения одного 

и двух действий; 

• пользоваться переместительным свойством сложения; 

• пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

• пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

• заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 

10 к.), бумажную купюру 10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 10 р. (5 к., 10 к.), 

бумажную купюру 10 р. по 1 р. '1 к.) и другими возможными способами (не более трёх монет); 
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• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка), записывать решение в виде арифметического примера; 

• отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 

• строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

• проводить прямую линию через одну и две точки; 

• обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету; 

• усвоить представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

-принятие ребенком новой для него роли ученика и включение в образовательную 

деятельность на основе интереса к ее содержанию и организации осмыслению социального 

окружения, своего места в нем;  

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительному отношению к окружающей действительности и готовности 

взаимодействия с ней.   

Коммуникативные учебные действия 

-научить детей с нарушением интеллектуального развития вслушиваться в слова учителя и 

других учеников, повторять их, отвечать на вопросы, рассказывать о выполненном учителем, 

одноклассниками или самим ребенком действии и о том, что планируется сделать, и т.п.  

- овладение обучающимися математической терминологией 

- проговаривания вслух всех этапов выполнения той или иной математической операции 

(вычисления, измерения и пр.) с соблюдением их последовательности. 

- умение вступать в контакт и работать в коллективе (группе), имеет применение учителем 

технологии групповой работы. 

Регулятивные учебные действия 

-умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции;  

-соотносить совместно с учителем свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности;  

-прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания;  

-принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

-умение рассказать с помощью учителя о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии);  

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – 

неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 

Познавательные учебные действия 

-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; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать устное 

высказывание, иллюстрацию, элементарное схематическое изображение, предъявленных на 

бумажных и электронных носителях). 

- работать с учебником 
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Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Пропедевтика 23 

2. Нумерация чисел от 1 до 20. 76 

Итого: 99 

 

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, толще, тоньше); самый длинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 

самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 
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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. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) 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: распознавание, называние. Определение формы 

предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 

числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух 

составных частей.   

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 

10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 

10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – 

семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). 

Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). 

Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе 

состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. Переместительное 

свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи 
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Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ 

задачи.  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, 

две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

• положительно относиться к школе, к учебной деятельности;  

• понимать социальное окружение, своё место в нём, принимать соответствующие 

возрасту ценности и социальные роли; 

• положительно относиться к окружающей действительности, быть готовым к организации 

взаимодействия с ней, и эстетическому её восприятию; 

• доброжелательно относиться к одноклассникам, проявлять сочувствие, сопереживание к 

окружающим; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий одноклассников;  

• принимать участие в работе парами и группами; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

Предметные 

Минимальный уровень: 

• знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке;  

• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 20; 

• откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

• знание названия компонентов сложения, вычитания; 

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• выполнение письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 20;  

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм), массы, времени и их 

соотношения;  

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел; 

• определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 часа; 

• решение, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  

• вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью учителя на бумаге в клетку. 

Достаточный уровень:  
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• счёт от 1 до 20 прямом порядке;  

• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 20;  

• откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала;  

• знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения; 

• понимание смысла арифметических действий сложения, вычитания 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

• знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

• выполнение письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм), 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 

• решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

• краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия;  

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, линий;  

• знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на бумаге в клетку; 

• вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Базовые учебные действия: 

Регулятивные УД: 

• Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

• Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

• Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

• Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

• 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 

 

Познавательные УД: 

• Числовой ряд 1 – 20 в прямом и обратном порядке; 

• Смысл арифметических действий сложения и вычитания 

• Таблицы сложения и вычитания чисел в пределах 20, переместительное свойство 

сложения. 

• Порядок действий в примерах в 2 арифметических действия; 

• Единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, ёмкости, времени, соотношения 
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изученных мер; 

• Название месяцев и их последовательность, количество дней в месяце. 

• Складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через десяток; 

• Читать, записывать, откладывать на счётах и сравнивать числа до 20; 

• Считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 4, 5 

в пределах 20; 

• Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд приёмами устных 

вычислений; 

• Выполнять проверку действий сложения и вычитания; 

• Различать числа, полученные при измерении и счёте; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

• Вычислять стоимость по цене и количеству; 

• Пользоваться различными табелями – календарями, отрывными календарями 

• Определять время по часам. 

 

Коммуникативные УД: 

• Вступать в контакт и работать в коллективе  

• Обращаться за помощью и принимать помощь 

• Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту 

• Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

• Оформлять свои мысли в устной речи; 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

• Слушать и понимать речь других; 

• Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

• Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№  Раздел. Количество 

часов 

1 Повторение 7 

2 Первый десяток 13 

3 Второй десяток 150 

Итого 170 

 

Содержание учебного предмета 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 
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      Число 0 как компонент сложения. 

      Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

      Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины 

(сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

      Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

      Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

      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. 

      Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 

1 ч. Половина часа (полчаса). 

      Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

 

3 класс 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

• сознавать себя как гражданина России; формировать чувство гордости за свою Родину; 

• развивать адекватные представления о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

• владеть социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

• понимать социальное окружение, своё место в нем, принимать соответствующие 

возрасту ценности и социальные роли;  

• развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, проявлять готовность к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

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

• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах ; 

• откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

•  знание названия компонентов сложения, вычитания;  

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

• знание таблицы умножения числа 2, 

• умение использовать её при делении на 2;  

• пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного;  

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

• выполнение письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 20 
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• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см, дм), массы, времени и их 

соотношения;  

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел;  

• определение времени по часам одним способом с точностью до получаса; 

• решение, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  

• вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью учителя на бумаге в клетку; 

• вычерчивание линий, нахождение точки пересечения;  

• различение круга и узнавание, называние кривых, прямых окружности, построение 

окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 1-100 в прямом 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;  

• понимание смысла арифметических действий сложения, вычитания, умножения;  

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел;  

• 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 письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм м), 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 5 мин;  

• решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  

• краткая запись, моделирование содержания,  

• решение составных арифметических задач в два действия;  

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, линий;  

• знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на бумаге в клетку;  

• вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные БУД 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней.  

• Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

Регулятивные БУД: 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

• 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 

Познавательные БУД: 
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• Числовой ряд 1 – 100 в прямом и обратном порядке; 

• Смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и 

записи каждого вида деления; 

• Таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь умножения и деления; 

• Порядок действий в примерах в 2 – 3 арифметических действия; 

• Единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, ёмкости, времени, соотношения 

изученных мер; 

• Название месяцев и их последовательность, количество дней в месяце. 

• Складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через десяток; 

• Читать, записывать, откладывать на счётах и сравнивать числа до 100; 

• Считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 4, 5 

в пределах 100; 

• Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приёмами устных 

вычислений; 

• Выполнять проверку действий сложения и вычитания; 

• Различать числа, полученные при измерении и счёте; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части и по содержанию), составные задачи, требующие двух 

действий – сложения и вычитания, умножения и деления; 

• Вычислять стоимость по цене и количеству; 

• Пользоваться различными табелями – календарями, отрывными календарями; 

• Чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

• Определять время по часам с точностью до 5 мин (время прошедшее, будущее); 

• Находить точку пересечения линий. 

Коммуникативные БУД: 

• Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту 

• Слушать и понимать речь других; 

• Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 

Учебно-тематическое планирование 

№  Раздел. Количество 

часов 

1 Второй десяток 88 

2 Сотня 73 

3 Повторение 9 

Итого 170 

 

Содержание программы: 

Нумерация Нумерация чисел в пределах 20  

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение чисел в пределах 

20.  

Нумерация чисел в пределах 100.  
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Получение и запись круглых десятков. Счѐт десятками до 100. Запись круглых десятков. 

Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их запись. Разложение полных 

двузначных чисел на десятки и единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на счѐтах.  

Числовой ряд 1-100. Счѐт в пределах 100 (количественный и порядковый). Присчитывание, 

отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и 

обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в числовом 

ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц. Числа чѐтные и нечѐтные.  

Единицы измерения и их соотношения  

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных 

купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). Размен 

бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). 

Соотношение: 1 р. = 100 к.  

Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. Единица измерения ѐмкости: литр. 

Обозначение: 1 л. Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 сут., 1 год = 12 мес. Отрывной 

календарь и табель-календарь. Порядок месяцев, их названия.  

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счѐте и измерении.  

Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин  

(10 ч 45 мин и без 15 мин 11 ч).  

Арифметические действия  

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

вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 

+ 29, 92 + 8, 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве компонента 

сложения и вычитания, нуль в результате вычитания.  

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагaeмыx. Знак умножения «х»). Замена 

сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения сложением. Запись и чтение 

действия умножения. Деление на две равные части, или  

пополам. 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 умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в речи 

учителя).  

Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в речи учителя). 

Взаимосвязь действий умножения и деления.  

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Скобки. Действия 1 и 11 ступеней. 

Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками.  

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз.  

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.  

Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач.  

Геометрический материал  
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Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий 

(отрезков), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой.  

Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

Обозначение центра окружности буквой о. Дуга как часть окружности.  

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в 

зависимости от количества углов. Измерение сторон, вычерчивание по данным вершинам. 

Четырѐхугольник.  

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон, углов.  

Рекомендуемые практические упражнения  

Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного материала 

«(кубики», «бруски», магнитные полосы «единицы», «десятки», квадрат «Сотня»).  

Экскурсия в супермаркет. Определение цены и массы различных товаров. Оплата 

небольшой покупки (хлебобулочные и кондитерские изделия, канцтовары, предметы личной 

гигиены).  

Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров. Сравнение стоимости одинаковых 

товаров в различных магазинах. Измерение (в литрах) ѐмкости банки, кастрюли, ведра и др.  

Работа с календарѐм. Год, месяц, день недели. Определение дней недели, соответствующих 

праздничным датам, дням рождения (своего, родителей, друзей).  

Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов.  

Установка будильника на заданное время.  

Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу.  

Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения (комнаты, класса, коридора, 

игровой и др.). Сравнение длин.  

Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты школьной мебели и других предметов.  

 

4 класс 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

• воспитание уважительного отношения к иному мнению; 

• сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные: 

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; 
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• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

• знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

• выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

• знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

• пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

• определение времени по часам (одним способом); 

• решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

• решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 

работника); 

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

• узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

• знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

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

педагогического работника); 

• различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень 

• знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке; 

• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

• откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

• знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне 

практических действий, знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

• выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

• знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
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• 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. 

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные БУД:  

• проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания;  

• умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием 

в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя);  

• элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь одноклассникам в 

учебной ситуации; 

• освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроке математики;  

• умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 

использованием в собственной речи математической терминологии;  

• элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики  

• (с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации;  

элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма;  

• начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики;  

• начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 

том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 

построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 

выполненного задания;  

• элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных жизненных 

задач;  

• отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 

бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Коммуникативные БУД:  

• ступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель – класс);  

•   использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

•  обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности и в быту;  

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
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• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

• принимать участие в работе парами и группами; 

• воспринимать различные точки зрения; 

• воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  

• понимать необходимость использования правил вежливости; 

• контролировать свои действия в классе; 

• оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• читать и пересказывать текст, находить в тексте конкретные сведения, факты; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Регулятивные БУД:  

• 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. 

• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Познавательные БУД:  

• способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

 познавательный интерес к математической науке. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ п/п Раздел. Кол-во час 

1 Нумерация чисел 1 - 100 (повторение). 9 

2 Числа, полученные при измерении величин. 3 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 10 
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(все случаи). 

4 Меры времени. 4 

5 Таблица умножения и деления чисел 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 69 

6 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления). 5 

7 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления). 6 

8 Увеличение числа в несколько раз. 3 

9 Уменьшение числа в несколько раз. 5 

10 Умножение 1 и на 1. 2 

11 Деление на 1. 2 

12 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления). 24 

13 Умножение 0 и на 0. Деление 0 на число. 2 

14 Умножение 10 и на 10. Деление на 10. 3 

15 Нахождение неизвестного слагаемого 6 

16 Геометрический материал 8 

17 Повторение 9 

Итого 170 

 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100.  

Упорядочение чисел в пределах 100.  

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение:  

1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов 

измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, 

без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 

времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку).  

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

разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик).  

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании 

чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка 

сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным 

арифметическим действием.  

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. Таблица 

деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. 

Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения вычислений 

при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, 

взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 
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Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»).  

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью.  

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал  

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах).  

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 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.  

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). Противоположные, смежные 

стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного угольника (на нелинованной бумаге). Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Моделирование взаимного положения 

геометрических фигур на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся 

геометрических фигур. 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

«Математика» 1 класс для образовательных организаций, реализующих адаптируемые, 

основные общеобразовательные программы в 2 частях. / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 

2017. Рабочую тетрадь «Математика» 1 класс. Учебное пособие для образовательных 

организаций, реализующих адаптируемые, основные общеобразовательные программы в 2 

частях. / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2017. 

Т. В. Алышева.  Математика 2 класс. Учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы. В 2 ч. - 8 –е изд., 

перераб. – М.: Просвещение 2018. – 128с. и 128с.: ил. Рабочую тетрадь «Математика» 2 класс. 

Учебное пособие для образовательных организаций, реализующих адаптируемые, основные 

общеобразовательные программы в 2 частях. / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2018. 

«Математика» 3 класс для образовательных организаций, реализующих адаптируемые, 

основные общеобразовательные программы в 2 частях. / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 

2019. Рабочую тетрадь «Математика» 3 класс. Учебное пособие для образовательных 

организаций, реализующих адаптируемые, основные общеобразовательные программы в 2 

частях. / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2019. 

«Математика» 4 класс для образовательных организаций, реализующих адаптируемые, 

основные общеобразовательные программы в 2 частях. / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 

2020. Рабочую тетрадь «Математика» 4 класс. Учебное пособие для образовательных 

организаций, реализующих адаптируемые, основные общеобразовательные программы в 2 

частях. / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2020. 

Ресурсное обеспечение 

1. Классная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимидийный проектор, колонки. 

4. Тематические таблицы. 
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5. Индивидуальные карточки. 

6. Дидактические карточки. 

7. Предметно – пространственные зоны школы (стенды МО учителей начальных классов 

«Вселенная знаний», «Улица начальная», «Сквер читателей», «Времена года»). 

Электронные образовательные ресурсы: 

• электронные образовательные ресурсы для коррекционных 

школ. http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97  

• портал для учителей «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

• фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытыйурок.рф/ 

• портал «Мультиурок» https://multiurok.ru/ 

• портал «Копилка уроков» https://kopilkaurokov.ru/ 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

1. Пояснительная записка 

Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Основное внимание при изучении курса "Мир природы и человека" уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы 

и человека. 

Задачи: 

1.Формировать у обучающихся знания об основных элементах живой и неживой природы. 

2.Расширять представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособления живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и простейших 

опытных действий. 

3.Развивать процессы анализа, синтеза, сравнения и обобщения на основе наблюдений за 

природными явлениями. 

4.Расширять кругозор и развивать у обучающихся умения последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной форме. 

5.Формировать у обучающихся первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека и воспитывать у них бережное отношение   к природе. 

 

Структура курса представлена следующими разделами: 

• "Сезонные изменения",  

• "Неживая природа", " 

• Живая природа (в том числе человек)",  

• "Безопасное поведение". 

 

Особенности обучения: в учебном плане по предмету «Мир природы и человека» в 1 

классе - 2 ч. в неделю, 66 часов, 2-4 классы 1 ч. в неделю, 34 часа 

Формы организации учебных занятий 

− фронтальная; 

− коллективная форма организации обучения; 

− индивидуальная.  

https://www.google.com/url?q=http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97&sa=D&ust=1573499811938000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/&sa=D&ust=1573499811939000
https://www.google.com/url?q=https://multiurok.ru/&sa=D&ust=1573499811940000
https://www.google.com/url?q=https://kopilkaurokov.ru/&sa=D&ust=1573499811940000
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Виды уроков:  

− традиционные; 

− нетрадиционные (урок-игра). 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

I. Планируемые результаты: 

1.1. Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: 

Личностные: 

• осознание себя как гражданина России;   

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

•  формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• умение анализировать свои действия, действия одноклассников под контролем учителя;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир природы и 

человека": 

Минимальный уровень: 

• представление 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; адекватно поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
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• представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

• развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

• знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

• знание правил гигиены органов чувств; 

• знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

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

и учебно-трудовых задач. 

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

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

• выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

• проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

• выполнение доступных природоохранительных действий; 

• готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 1 класс 

Личностные результаты 

•  положительное отношение к школе, к урокам; 

•  интерес к языковой и речевой деятельности;  

• первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

• умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

• умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий 

одноклассников;  

• умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;  

•  умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

•  умение слушать собеседника и понимать его. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Мир природы и человека»  

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

• правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

• различать объекты живой и неживой природы; 

• выделять части растений;  

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

• называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

• называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
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Достаточный уровень: 

• владение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

• узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

• отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

• знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Коммуникативные учебные действия  

• умением вступать в контакт и работать в группах;  

• умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

• умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

• умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

• входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

• самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения); 

• использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) в учебное время; 

• самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

• корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя); 

• принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

Познавательным учебные действия: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,  

• характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу);  

-находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 
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• использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

• называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

• знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

• знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Раздел Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе  18 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа 40 

 Итого:  66 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся базовых 

представлений о природе. Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное 

для изучения каждой из них, могут быть изменены учителем.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением 

объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, сложностью 

видов работ по той или иной теме.  

Структура учебного предмета представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»).  

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому 

разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая 

природа».  

Неживая природа  

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: солнце, 

облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, 

их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, 

человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

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

замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

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. 
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Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, 

набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, 

мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа  

Растения  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

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

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и 

семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные  

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

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

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям 

жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение  

Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", "молодой человек", 

"взрослый", "пожилой"). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме 

тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. 

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. , гигиена полости носа и рта. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо 

– орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 2 класс 

Личностные результаты 

• элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на уроке 

и вне его;  

•  представления о смысле учения в школе;  

• способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

• способность вступать в коммуникацию; 

• элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и некоторые 

др.; − элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому 

человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых правил и т.д.). 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

• правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 
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• различать объекты живой и неживой природы; 

• выделять части растений;  

• узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

• называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

• называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Достаточный уровень: 

• овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

• узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

• отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

• знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Коммуникативные учебные действия  

• умением вступать в контакт и работать в группах;  

• умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

• умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

• умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

• входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

• самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения); 

• использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) в учебное время; 

• самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

• корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя); 

• принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

Познавательным учебные действия: 
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• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,  

• характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу);  

• находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

• использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

• называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

• знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

• знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Формирование базовых учебных действий обучающихся осуществляется с  

Учебно-тематическое планирование: 

№ Раздел Количество часов 

1 Времена года 6 

2 Неживая природа 12 

3 Живая природа 16 

 Итого:  34 

 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения  

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь  

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец 

зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного 

тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой 

и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений).  

Сезонные изменения в неживой природе  

 Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом.  

Растения и животные в разное время года  

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, 

летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 

веток для гнездования птиц.   

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года  

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).  

Игры детей в разные сезоны года.  

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

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

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа  
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Вода. Свойства воды и ее значение в жизни природы.  Знакомство с явлениями: заморозки, 

Снегопад 

Живая природа  

Растения   

Растения и их многообразие, приспособление к разным условиям жизни и временам года. 

Влаголюбивые, тенелюбивые. Плоды, семена растений. 

Животные   

Животные домашние и дикие, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, 

подкормка птиц зимой, ознакомление с видами помощи диким животным. Взаимосвязь 

внешнего вида и животных. Повадки. Среда обитания. Приспособление к изменению в природе. 

Человек   

Гигиена. Правильный образ жизни. Пищеварительная система.  

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, 

мясо, рыба). Режим сна, работы.  

Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом.   

Практические работы: по уходу за своим телом; подкормка птиц зимой, посадка семян. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 3 класс 

Личностные результаты 

• Осознавать себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

•  способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками;  

• способность обращаться за помощью;  

• владение разнообразными средствами коммуникации;  

• элементарные представления о смысле некоторых нравственных понятий; уважительное 

и бережное отношение к людям труда и их деятельности. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:   

• Называть изученные объекты и явления природы; 

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

• представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе 

• Различать ягоды, орехи, грибы; 

Сравнивать домашних и диких животных, птиц, описывать их повадки; 

• Соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

• Соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

• Соблюдать  требования  по профилактике пищевых отравлений соотносить сезонные 

изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека 

• Знать требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

• Знать основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

• Ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

• Составлять повествовательный или описательный рассказа из 3предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

Достаточный уровень: 
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• Сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений;  

• Названия деревьев и кустарников, наиболее распространенных в данной местности;  

• Сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц;  

• Описывать их повадки и образ жизни;   

• Соблюдать правила питания; 

• Правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений;  

• Соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

• Определять по сезонным изменениям время года; 

• Определять направление ветра 

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные БУД: 

• формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, 

кисточка, тампоны и трафареты); 

• формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, 

охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

физминутки); 

• проявлять интерес к изобразительному искусству; 

• развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески; 

• развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

Регулятивные БУД: 

•  учить понимать учебную задачу; 

•  организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

•  определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под 

руководством учителя; 

•  использовать в своей деятельности простейшие инструменты; 

•  проверять работу, сверяясь с образцом. 

Познавательные БУД: 

• Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

• Участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

• Связно высказываться по плану, употребляя простые распространённые 

предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

• Ухаживать за одеждой и обувью; 

• Поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

• Соблюдать правила личной гигиены; 

• Соблюдать правила уличного движения; 

• Называть свойства изученных предметов; 

• Выучить правила дорожного движения. 

Коммуникативные БУД: 

•  участвовать в обсуждении содержания художественных произведений; 

•  выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях 

(красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой); 

•  оформлять свои мысли в устной речи; 
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•  соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

•  слушать и понимать речь других; 

•  уметь работать в паре; 

•  умение отвечать на вопросы различного характера. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№п/п  Название раздела   Кол-во часов  

1.  Сезонные изменения в неживой природе  11 

2.  Неживая природа   2  

3.  Живая природа  21  

  Итого:  34 

 

Содержание учебного предмета: 

Сезонные изменения в неживой природе: 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён 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, дождь, 

заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный и тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарём. 

Названия месяцев.  

Растения и животные в разное время года: 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелётные: 

клёст, 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). Изменение 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, 

детѐныши. Приспособление диких животных к природным условиям. Домашние животные: 

свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детѐныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. Строение гнёзд, забота о потомстве. 

Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, коршун. 

Певчие птицы: соловей, жаворонок.  
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Человек: 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. Температура 

тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных заболеваний. Сердце, 

кровь. Элементарные 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.  

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета 4 класс: 

Личностные результаты: 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• умение анализировать свои действия, действия одноклассников под контролем учителя;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:   

• Представлять о назначении объектов изучения; 

• Узнавать и называть изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

• Называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

• Представлять об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

• Знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимости его 

выполнения; 

• Знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

• Ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

• Составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

• Адекватное взаимодействовать 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: 

• Представлять о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

• Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

• Относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

• Развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

• Знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

• Знать правила гигиены органов чувств; 

• Знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 
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• Использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

• Отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

• Выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

ценностного отношения, понимать замечания и адекватно воспринимать похвалу; 

• Проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

• Соблюдать элементарные санитарно-гигиенических нормы; 

• Выполнять доступные природоохранительные действия; 

• Быть готовым к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные БУД: 

• 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. 

• Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья». 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо). 

• 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. 

• Регулятивные УД: 

• Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

• Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

• Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.). 

• Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя. 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя. 

• 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. 

Познавательные УД: 

• Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

• Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя. 

• Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

• Называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); находить общее и различие с помощью учителя. 

• Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из 

учебников. 
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• Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

• Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

• Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения. 

• Участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос. 

• Составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов. 

• Использовать предлоги и некоторые наречия. 

• Названия и свойства изученных предметов и их частей. 

•  Обобщающие названия изученных групп предметов. 

Коммуникативные УД: 

• Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель- класс). 

• Обращаться за помощью и принимать помощь. 

• Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту. 

• Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях. 

• Оформлять свои мысли в устной речи. 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться. 

• Слушать и понимать речь других. 

• Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

• Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№п/п   Название раздела  Кол-во часов 

1.  Сезонные изменения в природе. 12 

2 Неживая природа 3 

3 Живая природа  19 

  Итого:  34 

 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения 

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. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, 

животных, деятельности человека. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для 

растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 
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Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и т. д.). 

Живая природа 

Растения 

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о растениях, 

выделяя такие группы растений, как культурные и дикорастущие, лекарственные. Показать роль 

человека в создании культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить 

учащихся со строением, жизнью, выращиванием и значением для человека растений поля. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 

наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, 

зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения 

поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни 

человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. 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 пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых пород 

животных, показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях животных в 

организации ухода и разведения того или иного животного. Сравнение диких и домашних птиц 

позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности человека 

 

Человек 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Мир природы и человека» 1 класс для образовательных организаций, реализующих 

адаптируемые, основные общеобразовательные программы в 2 частях. /Н. Б. Матвеева, И.А. 

Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова. – М.: Просвещение, 2017. Рабочую тетрадь «Мир 

природы и человека «1 класс. Учебное пособие для образовательных организаций, реализующих 

адаптируемые, основные общеобразовательные программы /Н. Б. Матвеева, М. А. Попова. –М: 

Просвещение, 2017. 

2. «Мир природы и человека». 2 класс. Учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы. В 2 ч. / Н. Б. Матвеева, 

И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова. – М.: Просвещение, 2018. – 71с. и79с.: ил.  

Рабочую тетрадь «Мир природы и человека» 2 класс. Учебное пособие для образовательных 
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организаций, реализующих адаптируемые, основные общеобразовательные программы /Н. Б. 

Матвеева, М. А. Попова. –М Просвещение, 2018 

3. Матвеева Н.Б., Куртова Т.О., Ярочкина И.А. «Мир природы и человека». 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях, М.: «Просвещение», 2019 г.   Рабочую тетрадь 

«Мир природы и человека» 2 класс. Учебное пособие для образовательных организаций, 

реализующих адаптируемые, основные общеобразовательные программы /Н. Б. Матвеева, М. А. 

Попова. –М: Просвещение, 2019 

4. Мир природы и человека:» 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 х частях. 

Авторы – составители Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова. – 2 – е 

издание – М.: «Просвещение», 2020. Рабочую тетрадь «Мир природы и человека» 2 класс. 

Учебное пособие для образовательных организаций, реализующих адаптируемые, основные 

общеобразовательные программы /Н. Б. Матвеева, М. А. Попова. –М: Просвещение, 2020 

Ресурсное обеспечение 

8. Классная доска. 

9. Персональный компьютер. 

10. Мультимидийный проектор, колонки. 

11. Тематические таблицы. 

12. Индивидуальные карточки. 

13. Дидактические карточки. 

14. Предметно – пространственные зоны школы (стенды МО учителей начальных 

классов «Вселенная знаний», «Улица начальная», «Сквер читателей», «Времена года»). 

Электронные образовательные ресурсы: 

• электронные образовательные ресурсы для коррекционных 

школ. http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97  

• портал для учителей «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

• фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытыйурок.рф/ 

• портал «Мультиурок» https://multiurok.ru/ 

• портал «Копилка уроков» https://kopilkaurokov.ru/ 

 

 

МУЗЫКА 

1. Пояснительная записка 

Участие обучающегося в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации обучающегося. На музыкальных занятиях развивается не только способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

https://www.google.com/url?q=http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97&sa=D&ust=1573499811938000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/&sa=D&ust=1573499811939000
https://www.google.com/url?q=https://multiurok.ru/&sa=D&ust=1573499811940000
https://www.google.com/url?q=https://kopilkaurokov.ru/&sa=D&ust=1573499811940000
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приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Согласно учебному плану, на изучение учебного предмета «Музыка» в 1-4 х классах 

отведено всего 256 часа, из них :1 класс - 34 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа; 4 класс – 

34 часа. 

 

1 класс 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

формирование представления о себе; 

формирование представлений о собственных возможностях; 

овладение начальными навыками адаптации в новом социальном пространстве; 

формирование положительной мотивации к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

Предметные результаты 

Минимальный: 

смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя; 

выполнение специальных упражнений (прохлопывание простого ритмического рисунка с 

помощью учителя; 

эмоциональное восприятие разных по характеру произведения; 

различение характера музыки (веселая, грустная); 

умение различать динамические особенности музыки (громкая, тихая); 

использование элементарных навыков игры на ударно-шумовых инструментах (бубен, 

барабан) с помощью учителя;  

хоровое исполнение знакомых песен вместе с учителем.  

Достаточный: 

смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя и самостоятельно; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных упражнений 

(прохлопывание простого ритмического рисунка самостоятельно); 

развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения; 

различение характера музыки (веселая, грустная; 

умение различать динамические особенности музыки (громкая, тихая); 

овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовых инструментах (бубен, барабан) 

с помощью учителя; 

умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 

умение слаженно петь в группе и петь индивидуально. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 
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Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,  

Коммуникативные учебные действия: 

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

"ученик-класс", "учитель-класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

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

других обучающихся; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные учебные действия: 

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). 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений: 

Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Примерная тематика 
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произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни.Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

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

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

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

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

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

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

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

скрипка). 

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. 

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

песни. 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

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

обе ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

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

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

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

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

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

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

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

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

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

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
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активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

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

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

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

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

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

определять сильную долю на слух; 

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

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

простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогическим 

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

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

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

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

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, pe1 - си1, до1 - до2. 

получение эстетического наслаждения от собственного пения 

Элементы музыкальной грамоты: 

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

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

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

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

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

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

металлофон; ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

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

Слушание музыки:  

− овладение умением спокойно слушать музыку; 

− развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру. 

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;  

− пение коротких попевок на одном дыхании;  

− получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  

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

− ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая);  

− 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 шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, ложки и др.).  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

Учебно-тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета2класс 

Личностные результаты: 

осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия 

Предметные результаты: 

Минимальный: 

смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя; 

№п/п Разделы программы, темы Количество 

часов  

1 Хоровое пение 20 

 Вокально-хоровая работа 16 

 Навык пения  4 

2 Слушание музыки 7 

 Восприятие музыки 5 

 Развитие музыкально-слуховых представлений 2 

3 Элементы музыкальной грамоты 2 

4 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 5 

 Итого 34 
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выполнение специальных упражнений (прохлопывание простого ритмического рисунка с 

помощью учителя; 

эмоциональное восприятие разных по характеру произведения; 

дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие) в знакомых произведениях 

(используются образы медведя, птички и др.); 

различение характера музыки (веселая, грустная); 

умение различать динамические особенностями музыки (громкая, тихая); 

использование элементарных навыков игры на ударно-шумовых инструментах (бубен, 

барабан);  

хоровое исполнение знакомых песен вместе с учителем.  

Достаточный: 

смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя и самостоятельно; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных упражнений 

(прохлопывание простого ритмического рисунка самостоятельно); 

развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения; 

дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие); 

различение характера музыки (веселая, грустная); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая); 

овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовыми инструментах (бубен, 

барабан); 

умение отчетливо произносить текст; 

умение пропевать короткие попевки на одном дыхании; 

умение слаженно петь в группе и петь индивидуально. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, 

Коммуникативные учебные действия: 

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

"ученик-класс", "учитель-класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

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

других обучающихся; 
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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: 

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). 

Содержание учебного предмета 

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; 

− развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру.  

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;  

− знакомство с певческим дыханием 

− пение коротких попевок на одном дыхании;  

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

грустного, спокойного) и текста; 

− получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  

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

динамическими особенностями музыки (громкая, тихая);  

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

Игра на шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, ложки и др.).  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

 

Учебно-тематическое планирование: 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 3класс 

Личностные результаты: 

осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и социальных 

ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование эстетических потребностей, чувств; готовность к практическому 

применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе, в социокультурных проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими 

окружающими людьми; 

Предметные результаты: 

Минимальный: 

смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных упражнений 

(прохлопывание простого ритмического рисунка с помощью учителя); 

развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения; 

дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие); 

различение характера музыки (веселая, грустная); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая); 

овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовыми инструментах (бубен, 

барабан); 

умение пропевать короткие попевки на одном дыхании; 

умение петь в группе и петь индивидуально в сопровождении педагога. 

Достаточный: 

умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога; 

смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя и самостоятельно; 

исполнение специальных упражнений слухового внимания и чувства ритма в ходе 

специальных упражнений (прохлопывание простого ритмического рисунка самостоятельно); 

развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения; 

дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие); 

различение характера музыки (веселая, грустная); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая); 

№п/п Разделы программы, темы Количество 

часов  

1 Хоровое пение 20 

 Вокально-хоровая работа 16 

 Навык пения  4 

2 Слушание музыки 7 

 Восприятие музыки 5 

 Развитие музыкально-слуховых представлений 2 

3 Элементы музыкальной грамоты 2 

4 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 5 

 Итого 34 
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овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовых инструментах (бубен, 

барабан); 

умение отчетливо произносить текст, понимать его смысл; 

умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе, 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

"ученик-класс", "учитель-класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

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

других обучающихся; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные учебные действия: 

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; 
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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). 

Содержание учебного предмета 

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 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 различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

− ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр). 

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; 

− пение коротких попевок на одном дыхании;  

− формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

− активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

− развитие умения выдерживать ритмический рисунок произведения с сопровождением 

учителя;  

− развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

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

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

− развитие понимания содержания песни на мелодии (веселого, грустного, спокойного) и 

текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков;  

− развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе основе 

характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; 

− развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон;  

− получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  
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− ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); ― ознакомление с 

динамическими особенностями музыки (громкая, тихая);  

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

Игра на шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, ложки и др.).  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

Учебно-тематическое планирование: 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 4класс 

Личностные результаты: 

осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, 

чувств и оценочных суждений; 

наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный: 

умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь правильную 

постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная); 

умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание на более 

длинную фразу; 

умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 

исполнение специальных ритмических упражнений; 

умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении инструмента 

вместе с педагогом; 

умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе; 

умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога; 

умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных жанров; 

умение петь мягко, напевно. 

Достаточный: 

умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь правильную 

постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная), уметь провести разминочную 

часть вместо учителя; 

№п/п Разделы программы, темы Количество 

часов  

1 Хоровое пение 20 

 Вокально-хоровая работа 16 

 Навык пения  4 

2 Слушание музыки 7 

 Восприятие музыки 5 

 Развитие музыкально-слуховых представлений 2 

3 Элементы музыкальной грамоты 2 

4 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 5 

 Итого 34 
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умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание на более 

длительных фразах, распределять равномерно; 

умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 

исполнение специальных ритмических упражнений; 

умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении инструмента; 

умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе; 

умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога; 

стремление выступить на концерте; 

уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; 

умение прочувствовать и понять, и передать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

умение выбрать из предложенного музыкального материала то, что больше нравиться. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе, 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

"ученик-класс", "учитель-класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

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

других обучающихся; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
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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). 

Содержание учебного предмета 

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 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; весела, грустная, спокойная мелодия); 

− развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 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;  
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− работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

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

дыхания  при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

− пение коротких попевок на одном дыхании;  

− формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

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

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

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

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

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

− активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

− развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения 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 понимания содержания песни на основе характера ее с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон;  

− развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

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

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко);  

− укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2.  

− получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  

− 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 шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, ложкии др.).  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

Учебно-тематическое планирование 
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Используемая литература. 

Аксенова А.К., Бугаева Т.Б. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. – М.: Просвещение, 2011. – 238с. 

Бененевыа С.В. «Музыка и движение». – М.: Просвещение 2013г. – 153 с. 

Белая А.Е. Пальчиковые игры» для развития мелкой моторики. – М.: Сферы,2015.– 92 с. 

Боромыкова Т. Музыкальная коррекция речи. – Москва, 2013г. – 45с. 

МихайловаМ.А, Воронина Н.В. Танцы. Игры упражнения. Методическое пособие для 

музыкальных работников. – Ярославль: Академия холдинг, 2012. – 128 с. 

Новикова Н.О. Веселые пальчиковые игры. – Москва-СПб:Сова, 2015. – 89с. 

Радынова О.П. Слушание музыки. – М.: Просвешение, 2011. – 139 с. 

Ресурсное обеспечение 

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов;; карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, 

темпа, характера музыкального произведения; карточки для определения содержания 

музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, 

игрушки-животные. Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, 

бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок-флейты, палочки, ударные установки, 

кастаньеты, конги, жалейки, трещетки,  

 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Пояснительная записка 

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. 

Задачи: 

разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

формирование двигательных умений и навыков; 

№п/п Разделы программы, темы Количество 

часов  

1 Хоровое пение 20 

 Вокально-хоровая работа 16 

 Навык пения  4 

2 Слушание музыки 7 

 Восприятие музыки 5 

 Развитие музыкально-слуховых представлений 2 

3 Элементы музыкальной грамоты 2 

4 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 5 

 Итого 34 



129 

 

развивать двигательные способности в процессе обучения; 

укреплять здоровье и закаливание организма, формировать правильную осанку; 

раскрыть возможные избирательные способности и интересы обучающегося для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет в системе направлен на изучение "Адаптивная физическая культура", в 1 - 4 

классах согласно «Учебного плана КГКОУ ШИ14» 

Курс рассчитан на 405 часов, из них: 33 учебные недели по 3 часа за год 99 часов для 1 класса, 

34 учебные недели по 3 часа в году 102 часа для 2-4 классов. Рабочая программа, разработана с 

учётом особенностей психофизического развития обучающихся, имеет свою специфику. 

Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем 

предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей развития 

учащихся с нарушением интеллекта. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 1 классе 

Личностные результаты: 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, бережному отношению к материальным   ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны знать: 

-знание основных правил поведения на уроках физической культуры; 

-знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции учителя; 

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями рук; 

-соблюдение требований техники безопасности на уроках физической культуры; 

Достаточный уровень:  

Обучающиеся должны знать: 

-знание и применение правил бережного обращения с инвентарем на уроках физической 

культуры; 

Обучающиеся должны уметь: 

-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр; 

-участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

-выполнение строевых команд под руководством учителя; 

-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия (БУД) 

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 базовые учебные действия  

-испытывать чувство гордости за свою страну; 
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-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

Регулятивные базовые учебные действия 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

-осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

Познавательные базовые учебные действия 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию  ;использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе -практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

Коммуникативные базовые учебные действия  

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (4часа) 

1. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека.       

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности).  

2. Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека.     

Формирование понятий: опрятность, аккуратность.  

3. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка.  

4. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные 

Гимнастика (10) 

1. Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста.  

2. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах.  

3. Правила поведения на уроках гимнастики.  

4. Понятия: колонна, шеренга, круг.  

5. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.  

6. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

7. Практический материал.  

8. Построения и перестроения. 

9. Упражнения без предметов (корригирующие 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. 

10. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.  

Легкая атлетика (10) 

1. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

2.  Правила поведения на уроках легкой атлетики.  
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3. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с правилами дыхания во 

время ходьбы и бега.  

4. Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний.  

5. Значение правильной осанки при ходьбе.  

6. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики.  

7. Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки.  

8. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем.  

9. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки.  

10.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 педагогического работника. 

Лыжная подготовка (10) 

1. Теоретические сведения.  

2. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах.  

3. Одежда и обувь лыжника.  

4. Подготовка к занятиям на лыжах.  

5. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

6. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника.  

7. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

8. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода.  

9. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

10.Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение. 

Игры (65) 

1. Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр.  

2. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником).  

3. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски, удары по мячу. Практический материал.  

4. Подвижные игры:  

5. «Зайцы в огороде»  

6. «Голова, хвост»  

7. «Хвостики» «Квадрат»  

8. «Попади в обруч»  

9. «Мяч капитану»  

10. «Гонка мяча по кругу»  

11. «Не урони палку»  

12. «Дружная семейка»  

13. «Лиса и куры»  

14. «Вызов номеров» «Удочка»  

15. «Космонавты»  

16. «К своим флажкам»  

17. «Море волнуется»  

18. «Найди предмет»  

19. «Отгадай чей голосок» «Бочча»  

20.  «Флорбол»  
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21. «Пионербол» «Светофор». 

22. Коррекционные игры; «Пятнашки мячом»  

23. «Круговая лапта»  

24. «Змейка» «Ногой по мячу»  

25. «Шишки, желуди, орехи» 

26.  «Рыбы, птицы, звери»  

27. «Щука».  

28. «Путешествие» 

29.  «Эстафета с фитболами»  

30. «Хоп, стоп» «Дракон кусает хвост» 

31.  «Ладушки» «Охотник и утки» 

32. «Запрещенное движение»  

33. «Длинные ноги, короткие ноги»  

34. «Веселый мяч»  

35. «Два барана» 

36. «Горячий мяч»  

37. «Пятнашки-повторяшки»  

38. «Круговое вышибало»  

39. «Кегельбан»  

40. «Горячий камень»  

41. «Невод» 

42.  «Кот и воробушки»  

43. «Найди букву»  

44. «Строим цифры»  

45. «Лохматый пес» 

46. «Зоопарк»  

47. «Узнай друга»  

48. «Повтори, не ошибись»  

49. «Что пропало»  

50. «Воробьи, Вороны» 

51.  «Охотники и утки» 

52.  «Снайпер»  

53. «Совушка»  

54. «День и ночь»  

55. «Запрещенное движение»  

56. «Лапта»  

57. «Бочче»  

58. 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. 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 знания о физической культуре 4 

2 гимнастика 10 

3 легкая атлетика 10 

4 лыжная подготовка 10 

5 игры 65 

 Итого за год 99 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

Личностные результаты: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны знать: 

-соблюдение требований техники безопасности на уроках физической культуры; 

-выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

-участие со сверстниками в подвижных играх; 

-взаимодействие со сверстниками в подвижных играх; 

-демонстрация упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье); 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-выполнение основных технических действий и приемов в игровой деятельности; 

-участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

-выполнение строевых команд под руководством учителя; 

-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

-знание и применение правил бережного обращения с инвентарем на уроках физической 

культуры. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить предметные результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

- «удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся, верно, выполняют до 35% заданий;  

-«хорошо» до 50% заданий;  

- «очень хорошо» от51% до 65% заданий; 

- «отлично» свыше 65% заданий. 

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия (БУД) 

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 базовые учебные действия  

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Регулятивные базовые учебные действия 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 
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Познавательные базовые учебные действия 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию ;использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе -практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

-несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные базовые учебные действия  

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре (4часа) 

1. Знания о физической культуре: Чистота одежды и обуви.  

2. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках 

физической культуры (техника безопасности).  

3. Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность.  

4. 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 (10) 

1. Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста.  

2. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах.  

3. Правила поведения на уроках гимнастики.  

4. Понятия: колонна, шеренга, круг.  

5. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.  

6. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий.  

7. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

8. Практический материал.  

9. Построения и перестроения. 

10. Упражнения без предметов (корригирующие 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. 

11. Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 

малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг);  

12. -15. Упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика (10)  

1. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях.  
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2. Правила поведения на уроках легкой атлетики.  

3. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с правилами дыхания во 

время ходьбы и бега.  

4. Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний.  

5. Значение правильной осанки при ходьбе.  

6. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики.  

7. Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки.  

8. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем.  

9. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы.  

10. 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).  

Конькобежная подготовка (15)  

1. Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца.  

2. Подготовка к занятиям на коньках. 

3.  Правила поведения на уроках.  

4. Основные части конька.  

5. Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

6. Практический материал.  

7. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; удержание равновесия; 

имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую.  

8. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты.  

9. Предупреждение обморожение и соблюдение техники безопасности на льду. Катание на 

координацию.  

10. Скольжение по прямой и вход в поворот.  

11. Эстафеты. Езда спиной вперед, «восьмерка».  

12. Катание на координацию. Езда на коньках парами, тройками.  

13. Торможение «плугом».  

14. Эстафеты, Развития скоростной выносливости. 

15.  Бег 500м с учетом времени. Катание на координацию. Развития скоростной 

выносливости. Подвижные игры. 

Лыжная подготовка (10)  

1. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах.  

2. Одежда и обувь лыжника.  

3. Подготовка к занятиям на лыжах.  

4. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

5. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок.  

6. Одежда и обувь лыжника.  

7. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

8. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов 

и спусков.  

9. Предупреждение травм и обморожений. 

10. Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Игры (33)  

1. Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр.  
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2. 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. 

3. Практический материал. Подвижные игры:  

4. «Зайцы в огороде»  

5. «Голова, хвост»  

6. «Хвостики» «Квадрат»  

7. «Попади в обруч» «Мяч капитану»  

8. «Гонка мяча по кругу» «Не урони палку»  

9. «Дружная семейка» «Лиса и куры»  

10. «Вызов номеров» «Удочка» «Космонавты»  

11. «К своим флажкам» «Море волнуется»  

12. «Найди предмет» «Отгадай чей голосок»  

13. «Бочча» «Флорбол»  

14. «Пионербол» «Светофор». 

15. Коррекционные игры; «Пятнашки мячом»  

16. «Круговая лапта» «Змейка» «Ногой по мячу»  

17. «Шишки, желуди, орехи»  

18. «Рыбы, птицы, звери» «Щука».  

19. «Путешествие» «Эстафета с фитболами»  

20. «Хоп, стоп» «Дракон кусает хвост»  

21. «Ладушки» «Охотник и утки»  

22. «Запрещенное движение»  

23. «Длинные ноги, короткие ноги»  

24. «Веселый мяч» «Два барана»  

25. «Горячий мяч» «Пятнашки-повторявши»  

26. «Круговое вышибало» «Кегельбан»  

27. «Горячий камень» «Невод» «Кот и воробушки»  

28. «Найди букву» «Строим цифры» «Лохматый пес» 

29.  «Зоопарк» «Узнай друга» «Повтори, не ошибись»  

30. «Что пропало» «Воробьи, Вороны»  

31. «Охотники и утки» «Снайпер» «Совушка»  

32. «День и ночь» «Запрещенное движение»  

33. «Лапта» «Бочче», Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

Плавание (15)  

1. Гигиенические требования   и техника безопасности на уроках плавания.  

2. ОРУ на суше и воде. Игры. 

3. Плавание с приспособлениями.  

4. Закрепление навыков погружения. Игра на воде «Полоскание белья».  

5. Ходьба и бег по дну бассейна.  

6. Игра на воде «Сядь на дно».  

7. Скольжение на груди с работой ног.  

8. Игра на воде «Пятнашки с поплавками». 

9.  Скольжение на спине с работой ног. Игра на воде «Стрела».  

10. Игра на воде «Лягушата».  

11. Игра на воде «Полоскание белья».  

12. Плавание произвольным способом.  

13. Игра на воде «Море волнуется». Игра на воде «Сядь на дно».  

14. Закрепление навыков погружения. Игра на воде «Полоскание белья».  
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15. Прыжки в воду солдатиком игра и эстафеты. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 знания о физической культуре 4 

2 гимнастика 15 

3 легкая атлетика 10 

4 конькобежная подготовка 15 

5 игры 33 

6 плавание 15 

7 лыжная подготовка 10 

 Итого за год 102 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

Личностные результаты:  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, бережному отношению к материальным   ценностям; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-развитие навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны знать: 

-участие со сверстниками в подвижных играх; 

-взаимодействие со сверстниками в подвижных играх; 

-демонстрация упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье); 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-выполнение строевых команд под руководством учителя; 

-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

-знание и применение правил бережного обращения с инвентарем на уроках физической 

культуры. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить предметные результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

- «удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся, верно, выполняют до 35% заданий;  

-«хорошо» до 50% заданий;  

- «очень хорошо» от51% до 65% заданий; 

- «отлично» свыше 65% заданий. 

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия (БУД) 

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 базовые учебные действия  
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-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Регулятивные базовые учебные действия 

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

-несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные базовые учебные действия  

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (4) 

1. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека.  

2. Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности).  

3. Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность.  

4. 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 (15)  

1. Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста.  

2. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах.  

3. Правила поведения на уроках гимнастики.  

4. Понятия: колонна, шеренга, круг.  

5. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.  

6. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий.  

7. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

8. Практический материал. Построения и перестроения. 

9. Упражнения без предметов (корригирующие 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. 

10. 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 точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

11. Лазанье по наклонной скамейке.  

12. Ползание по мягким модулям, скамейкам.  

13. Упражнения на формирование правильной осанки.  
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14. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо 

(влево), по канату.   

15. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия. 

Легкая атлетика (10)     

1. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях.  

2. Правила поведения на уроках легкой атлетики.  

3. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с правилами дыхания во 

время ходьбы и бега.  

4. Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе.  

5. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

6. Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за учителем. 

7.  Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

8. Бег. Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении.  

9. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра.  

10. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки). 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. 

Игры (33)  

1. Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр.  

2. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником).  

3. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски, удары по мячу. 

4. Практический материал. Подвижные игры:  

5. «Зайцы в огороде» «Голова, хвост»  

6. «Хвостики» «Квадрат» «Попади в обруч»  

7. «Мяч капитану» «Гонка мяча по кругу»  

8. «Не урони палку» «Дружная семейка»  

9. «Лиса и куры» «Вызов номеров» 

10.  «Удочка» «Космонавты» «К своим флажкам»  

11. «Море волнуется» «Найди предмет»  

12. Отгадай чей голосок» «Бочча»  

13. «Флорбол»  

14. «Пионербол» «Светофор». 

15. Коррекционные игры; «Пятнашки мячом»  

16. «Круговая лапта» «Змейка» «Ногой по мячу»  

17. «Шишки, желуди, орехи» «Рыбы, птицы, звери»   

18.  «Щука». «Путешествие» «Эстафета с фитболами» 
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19.  «Хоп, стоп» «Дракон кусает хвост»  

20. «Ладушки» «Охотник и утки»  

21. «Запрещенное движение» «Длинные ноги, короткие ноги»  

22. «Веселый мяч» «Два барана»  

23. «Горячий мяч» «Пятнашки-повторявши»  

24. «Круговое вышибало» «Кегельбан»  

25. «Горячий камень» «Невод» «Кот и воробушки»  

26. «Найди букву» «Строим цифры»  

27. «Лохматый пес» «Зоопарк» «Узнай друга»  

28. «Повтори, не ошибись» «Что пропало»  

29. «Воробьи, Вороны» «Охотники и утки»  

30. «Снайпер» «Совушка» «День и ночь»  

31. «Запрещенное движение» 

32.  «Лапта»  

33. «Бочче» 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.           

Плавание (15) 

1. Гигиенические требования   и техника безопасности на уроках плавания.  

2. ОРУ на суше и воде.  

3. Игры Плавание с приспособлениями.  

4. Закрепление навыков погружения.  

5. Игра на воде «Полоскание белья».  

6. Ходьба и бег по дну бассейна.  

7. Игра на воде «Сядь на дно».  

8. Скольжение на груди с работой ног.  

9. Игра на воде «Пятнашки с поплавками».  

10. Скольжение на спине с работой ног.  

11. Игра на воде «Стрела». Игра на воде «Лягушата».  

12. Игра на воде «Полоскание белья».  

13. Плавание произвольным способом. Игра на воде «Море волнуется».  

14. Игра на воде «Сядь на дно».  

15. Закрепление навыков погружения. Игра на воде «Полоскание белья». Прыжки в воду 

солдатиком игра и эстафеты 

Конькобежная подготовка (15)  

1. Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца.  

2. Подготовка к занятиям на коньках.  

3. Правила поведения на уроках. Основные части конька.  

4. Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

5. Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной 

ноги на другую.  

6. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты.  

7. Техника падения. Подбор коньков.  

8. Требования ученой программы, правила безопасности катания на льду, профилактика 

травматизма.  

9. Катания на координацию.  

10. Развития быстроты и скоростной выносливости.  

11. Совершенствование техники скольжения на коньках.  
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12. Зимние виды спорта. Эстафеты.  

13. Развития скоростной выносливости.  

14. Катание на координацию. Торможение «плугом».  

15. Подвижные игры Развития скоростной выносливости. 

Лыжная подготовка (10)  

1. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

2.  Одежда и обувь лыжника.  

3. Подготовка к занятиям на лыжах.  

4. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

5. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок.  

6. Одежда и обувь лыжника.  

7. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

8. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода.  

9. Виды подъемов и спусков.  

10. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение. 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 знания о физической культуре 4 

2 гимнастика 15 

3 легкая атлетика 10 

4 конькобежная подготовка 15 

5 игры 33 

6 плавание 15 

7 лыжная подготовка 10 

 Итого за год 102 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 4 классе 

Личностные результаты:  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;   

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;   

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

Предметные результаты  

Минимальный уровень:  

-знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

-соблюдение требований техники безопасности на уроках физической культуры; 
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-выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

-участие со сверстниками в подвижных играх; 

-взаимодействие со сверстниками в подвижных играх; 

-демонстрация упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье); 

Достаточный уровень: 

-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр; 

-участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

-выполнение строевых команд под руководством учителя; 

-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

-знание и применение правил бережного обращения с инвентарем на уроках физической 

культуры; В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить предметные 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

- «удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся, верно, выполняют до 35% заданий;  

-«хорошо» до 50% заданий;  

- «очень хорошо» от51% до 65% заданий; 

- «отлично» свыше 65% заданий. 

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия (БУД) 

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 базовые учебные действия  

-испытывать чувство гордости за свою страну; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Регулятивные базовые учебные действия 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

-осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию ;использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе -практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 
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-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

-несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные базовые учебные действия  

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (4)  

1. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека.    

2. Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности).  

3. Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое 

развитие. Осанка. Физические качества.  

4. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во 

время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание. 

Легкая атлетика (10)  

1. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики.  

2. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с правилами дыхания во 

время ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний.  

3. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики.  

4. Практический материал: 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.  

5. 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 педагогического работника. Ходьба с перешагиванием через 

большие мячи с высоким подниманием бедра. 

6. 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. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

7. 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, оббегание стойки). Быстрый бег на скорость.  

8. 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. 
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9. 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". 

10. Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 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. 

Гимнастика (15)  

1. Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста.  

2. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 

уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной 

осанке, равновесии.  

3. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

4. Практический материал. Построения и перестроения. 

5. Упражнения без предметов (корригирующие 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. 

6. 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 точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

7. Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  

8. Ползание на животе, на четвереньках.  

9. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках.  

10. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо 

(влево), по канату. Вис на канате, рейке.  

11. Перелезание через препятствия.  

игры (33)  

1. Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр.  

2. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником).  

3. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски, удары по мячу. 
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4. Практический материал. Подвижные игры: «Зайцы в огороде» «Голова, хвост»  

5. «Хвостики» «Квадрат» «Попади в обруч»  

6. «Мяч капитану» «Гонка мяча по кругу»  

7. «Не урони палку» «Дружная семейка»  

8. «Лиса и куры» «Вызов номеров»  

9. «Удочка» «Космонавты» «К своим флажкам» 

10.  «Море волнуется» «Найди предмет»  

11. «Отгадай чей голосок» «Бочча»  

12. «Флорбол»  

13. «Пионербол» «Светофор». 

14. Коррекционные игры; «Пятнашки мячом» «Круговая лапта»  

15. «Змейка» «Ногой по мячу»  

16. «Шишки, желуди, орехи»  

17. «Рыбы, птицы, звери»   «Щука».  

18. «Путешествие» «Эстафета с фитболами»  

19. «Хоп, стоп» «Дракон кусает хвост»  

20. «Ладушки» «Охотник и утки»  

21. «Запрещенное движение» «Длинные ноги, короткие ноги»  

22. «Веселый мяч» «Два барана» «Горячий мяч»  

23. «Пятнашки-повторявши» «Круговое вышибало»  

24. «Кегельбан» «Горячий камень»  

25. «Невод» «Кот и воробушки»  

26. «Найди букву» «Строим цифры»  

27. «Лохматый пес» «Зоопарк» «Узнай друга»  

28. «Повтори, не ошибись» «Что пропало»  

29. «Воробьи, Вороны» «Охотники и утки»  

30. «Снайпер» «Совушка» «День и ночь»  

31. «Запрещенное движение» «Лапта»  

32. «Бочче»  

33. 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.     

Плавание (15)  

1. Гигиенические требования   и техника безопасности на уроках плавания.  

2. ОРУ на суше и воде. Игры. 

3. Плавание с приспособлениями. Закрепление навыков погружения.  

4. Игра на воде «Полоскание белья».  

5. Ходьба и бег по дну бассейна.  

6. Игра на воде «Сядь на дно».  

7. Скольжение на груди с работой ног.  

8. Игра на воде «Пятнашки с поплавками».  

9. Скольжение на спине с работой ног.  

10. Игра на воде «Стрела». Игра на воде «Лягушата».  

11. Игра на воде «Полоскание белья».  

12. Плавание произвольным способом.  

13. Игра на воде «Море волнуется». Игра на воде  

14. «Сядь на дно». Закрепление навыков погружения.  

15. Игра на воде «Полоскание белья». Прыжки в воду солдатиком игра и эстафеты 

Конькобежная и лыжная подготовка (25) 
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Лыжная подготовка. 

1. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах.  

2. Одежда и обувь лыжника.  

3. Подготовка к занятиям на лыжах.  

4. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

5. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок.  

6. Одежда и обувь лыжника.  

7. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

8. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода.  

9. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

10. Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка: 

1. Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца.  

2. Подготовка к занятиям на коньках.  

3. Правила поведения на уроках. Основные части конька.  

4. Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

5. Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной 

ноги на другую.  

6. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. Т 

7. ехника падения. Подбор коньков.  

8. Требования ученой программы, правила безопасности катания на льду, профилактика 

травматизма.  

9. Катания на координацию. Развития быстроты и скоростной выносливости.  

10. Техника падения. Подбор коньков.  

11. Требования ученой программы, правила безопасности катания на льду, профилактика 

травматизма.  

12. Катания на координацию.  

13. Развития быстроты и скоростной выносливости.  

14. Совершенствование техники скольжения на коньках.  

15. Зимние виды спорта. Эстафеты. Развития скоростной выносливости. 

 

Учебно-тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 знания о физической культуре 4 

2 гимнастика 15 

3 легкая атлетика 10 

4 конькобежная подготовка 15 

5 игры 33 

6 плавание 15 

7 лыжная подготовка 10 

 Итого за год 102 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа разработана на основе: 
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1.Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

по адаптивной физической культуре (1-9 классы).А. Н. Асикритов. - Санкт-Петербург: 

ВЛАДОС. Северо-Запад, 2013. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 9 

классы, в 2 сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2014. – 

Сб 1.  

3.Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, 

реализующих адаптивные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для учащихся с легкой и умеренной умственной отсталостью) 1-12 

классы.М.М. Креминская. - Владос, 2013. 

4. Сборник программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (5-9 классы). В.В. Воронкова. - Владос, 2000. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые учащиеся 

используют в своих играх-занятиях. 

2. Контейнер для хранения мячей передвижной. 

3. Кубики, кегли и шары пластмассовые. 

4. Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов. 

5. Ленточки разных цветов и размеров (25 х 3 см, 12 х 3 см, 8 х 25 см, 2 х 25 см). 

6. Магнитофон, аудиокассеты и компакт-диски с записями различных мелодий и детских 

песен; а также музыкально-ритмических комплексов для гимнастики. 

7. Маты: детские напольные. 

8. Мешочки с наполнителем малые (масса 150-200 г). 

9. Мячи разного размера и цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые, в том 

числе набивные (сенсорные) трех размеров). 

10. Набор для бадминтона. 

11. Обручи разных цветов и размеров. 

12. Батут детский. 

13. Шведская стенка. 

14. Лавочки. 

15. Детские стулья. 

16. Набор для игры в «Бочче». 

17. Мягкие крупные модули. 

 

РУЧНОЙ ТРУД. 

1. Пояснительная записка 

Ручной труд играет огромную роль в развитии ребенка и создает благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. Ручной труд дает возможность развития движений пальцами, 

кистью руки, как ручной труд. Развивая моторику в процессе занятий ручным трудом, мы 

создаем предпосылки для становления многих психических процессов.  У обучающихся 

вырабатываются такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и 

энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. На уроках 

ручного труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о поделочных материалах, об 

окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. Ручная умелость 

развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. Ручной труд 

характеризуется многообразием операций, таких, как вырезывание разных видов, складывание 

по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), 

выполнение стежков на ткани и т.д. 
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В процессе ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании 

и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 

также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».  

При изучении предмета «Ручной труд» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми 

реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы.  

Программа «Ручной труд», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 

программе «Ручного труда» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Ручной труд» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Ручной труд» предусматривает знакомство с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Ручной труд».  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
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эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.  

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Изучение предмета способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

• Формировать представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

• Формировать представления о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека. 

• Расширять культурный кругозор, обогатить знания о культурно-исторических традициях 

в мире вещей. 

• Расширить знания о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

• Формировать практические умения и навыки использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

• Формировать интерес к разнообразным видам труда. 

• Развивать познавательные психические процессы (восприятие, память, воображение, 

мышление, речь). 

• Развивать умственную деятельность (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

• Развивать сенсомоторные процессы руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

• Развивать регулятивные структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

• Формировать информационную грамотность, умения работать с различными 

источниками информации. 

• Формировать коммуникативные культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекционная работа предусматривает: 

• Коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами. 

• Развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

• Коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Особенности обучения: в учебном плане по предмету «Ручной труд» 168 часов, из них: в 1 

классе - 2 часа в неделю, 66 часов в год, 2-4 классы 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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Формы организации учебных занятий 

− фронтальная; 

− коллективная форма организации обучения; 

− индивидуальная.  

Виды уроков:  

− традиционные; 

− нетрадиционные (урок-игра). 

Специфика учебного предмета:  

Уроки ручного труда позволяют обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с 

различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно 

бумагу, ткань, природный материал, положительно сказывается на развитии познавательной 

деятельности. 

Предусмотрены следующие виды ручного труда: 

• работа с глиной и пластилином; 

• работа с природными материалами; 

• работа с бумагой; 

• работа с текстильными материалами; 

• работа металлом. 

• работа с проволокой; 

• работа с металлоконструктором: 

• работа с древесными материалами; 

• работа с алюминиевой фольгой; 

• комбинированные работы с разными материалами; 

Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. В целях ознакомления обучающихся с видами и характером 

профессионального труда планируются экскурсии в мастерские школы. 

 

2. Планируемые результаты: 

2.1.Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: 

Личностные результаты  

• осознание себя как гражданина России;   

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

•  формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• умение анализировать свои действия, действия одноклассников под контролем учителя;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Ручной труд". 

Минимальный уровень: 

• знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

• знание видов трудовых работ; 

• знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

• знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

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

свойств; определение способов соединения деталей; 

• пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

• составление стандартного плана работы по пунктам; 

• владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

• использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

• выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

• знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

• знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• знание видов художественных ремесел; 

• нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

• знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

• осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

• отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; 

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

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 
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• оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

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

трудового обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 1 класс 

Личностные результаты: 

• положительное отношение к школе, к урокам ручного труда; 

• первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

• умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

• умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий 

одноклассников;  

• умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;  

• умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• умение слушать собеседника и понимать его. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,  

• приемы, формообразования, соединения деталей; 

• иметь навыки правильного скатывания «колбаски», расплющивания глины и пластилина; 

• различать по текстуре глину и пластилин; 

• знать, какой бывает природный материал; 

• уметь работать с нитками; 

• ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным объектом с частичной 

помощью учителя; 

• соблюдать технику безопасности при работе с ножницами, иглой, клеем 

Достаточный уровень: 

• знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,  

• приемы формообразования, соединения деталей; 

• правильно и точно знать отличия пластилина и глины, работы с ними; 

• работать аккуратно с природным материалом; 

• соблюдать технику безопасности на уроках; 

• ровно вырезать из бумаги заданные фигуры; 

• правильно работать с клеем; 

• уметь выполнять элементарные работы с иглой и нитками; 

• оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

• при изготовлении изделий планировать ближайшее операции по технологической 

таблице 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
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• понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

• стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

• положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

• работать с учебными принадлежностями(инструментами) 

• организовывать рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

• оценивать 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 базовые учебные действия: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

• уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными 

материалами, клеем, бумагой; 

• наблюдать; 

• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных 

и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Содержание учебного предмета 

Вводное занятие   

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. 

Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 
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инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений учащихся. 

Работа с пластилином    

Изучение технических сведений по пластилину: свойства: холодный пластилин — твердый, 

теплый пластилин — мягкий и вязкий, цвет: красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, 

коричневый, черный, белый, применение и назначение выполненных изделий. Способы 

подготовки пластического материала к работе: подогрев и разминание пластилина. 

Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение. Виды лепки: на плоскости 

(рельеф) и круглая (скульптура). Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. Понятие о расположении предметов на 

подставке в определенной последовательности. Знакомство с разнообразными приемами лепки: 

раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание 

кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), 

скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной формы. 

Лепка двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок шара. 

Скатывание и расплющивание, вытягивание одного конца столбика и боковины шара, 

соединение плоских деталей с объемными, соединение деталей примазыванием. Выполнение 

заготовок для букв и цифр.  

Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и обработки 

деталей фигуры. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в макете.  

Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

Работа с природными материалами 

  Изучение элементарных понятий о природных материалах, их свойствах: цвет, форма, 

величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Соединение пластилина с природным 

материалом различными способами. Сбор, хранение природных материалов. Сочетание цветов 

пластилина и природного материала. Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент 

(ножницы). Организация рабочего места при работе с природным материалом, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы с режущими инструментами. 

Рациональное использование пластилина и природного материала и дополнительных 

материалов для оформления макета. Соединение пластилина с природным материалом 

способами примазывания, вкалывания деталей из природного материала в пластилин. 

Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. Прикрепление засушенных листьев и 

цветов на подложку полосками гуммированной бумаги. Составление простейших композиций 

из листьев и цветов. Расположение деталей на подставке. Оформление макетов изготовленными 

изделиями с созданием игровой ситуации. 

Работа с бумагой  

Изучение технических сведений: свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает 

влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине, элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные и дополнительные цвета бумаги. Инструменты для 

работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Клеящие составы: клейстер, 

канцелярский клей, клей ПВА. Кисточка. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание 

цветов бумаги, понятие об аппликации, правила составления аппликации. Понятие о 

геометрическом и растительном орнаментах. Правила составления растительного орнамента 

.Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. Знакомство с 

приемами работы при работе с бумагой: складывание с угла на угол и по средней линии, 

разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. 

Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы 
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резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки.  Смазывание поверхности бумаги 

клеем с помощью кисти. Рациональное использование материала (экономная разметка, 

использование остатков материала для дальнейшей работы). Симметричное вырезывание. 

Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и 

наклеивание их. 

Работа с текстильными материалами. 

Изучение технических сведений: свойства, особенности и применение ниток. Инструменты 

для работы с нитками, их назначение и хранение. Сочетание цвета ниток и карандаша для 

раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. Приемы работы с нитками: 

связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. Правильная хватка 

инструментов, пользование наперстком. Приемы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки 

повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла 

вверх-вниз» по намеченным линиям. 

Учебно-тематическое планирование: 

№ п/п  Название раздела Кол-во часов  

1.  Вводное занятие 1 

2.  Работа с пластилином 11 

3.  Работа с природными материалами 9 

4 Работа с бумагой 37 

5 Работа с текстильными материалами. 8 

  Итого:  66 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета2 класс. 

Личностные результаты: 

• элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на уроке 

и вне его;  

• представления о смысле учения в школе;  

• способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

•  способность вступать в коммуникацию; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

•  элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и некоторые 

др.; − элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому 

человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых правил и т.д.). 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ; знание 

названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 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; 
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•  умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; умение составлять стандартный 

план работы по пунктам;  

• умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

умение работать с доступными материалами (пластилином; природными материалами; бумагой 

и картоном; нитками и тканью; умение выполнять несложный ремонт одежды.   

Достаточный уровень: 

• знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и эстетической ценности 

вещей; знание видов художественных ремесел; умение находить необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

•  умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ; умение осознанно подбирать материалы их по физическим, 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам;  умение отбирать в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические 

приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы;   

•  умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; выполнять общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения.  

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

• стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

• положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

• работать с учебными принадлежностями(инструментами) 

• организовывать рабочее место; 
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• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

• оценивать 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 базовые учебные действия: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

• уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными 

материалами, клеем, бумагой; 

• наблюдать; 

• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных 

и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Содержание учебного предмета. 

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. 

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. 
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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 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. 

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", 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с картоном и бумагой 18 

3 Работа с пластилином 8 

4 Работа с текстильными материалами. 7 

 Итого 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 3 класс: 

Личностные результаты: 

• 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;  

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

•  уважительное и бережное отношение к людям труда и их деятельности. 

 

Предметные результаты 
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Минимальный уровень: 

• Умение самостоятельно организовать свое рабочее место, рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте;  

• Знание видов трудовых работ;  

• Знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках труда, 

правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;   

• Знание названий инструментов, необходимых на уроках, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами;  

• Умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

• Умение составлять план работы над изделием по пунктам; 

• Умение владеть 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. 

Выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения под 

контролем взрослого. 

Достаточный уровень: 

• Знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность и 

самодисциплину;  

• Знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещи, 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;   

• Умение осознанно подбирать материалы для работы;  

• Экономно расходовать материалы;  

• Умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы с помощью педагога или 

самостоятельно;  

• Умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью педагога;  

• Оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);   

• Устанавливать причинноследственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;   

• Выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения 

под контролем взрослого.  

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные БУД:  

• 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, договорённостей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 
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•  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные БУД:  

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

• 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 БУД: 

• самостоятельно ориентироваться в задании; 

• самостоятельно составлять план работы; 

• осуществлять контрольные действия; 

• самостоятельно подбирать материал и инструмент для работы; 

• самостоятельно выполнять задания; 

• самостоятельно отчитываться о технологии изготовления отдельных частей изделия; 

• употреблять в речи технические термины. 

Коммуникативные БУД:  

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

класс, учитель-класс);  

• 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 с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета: 

Работа с бумагой и картоном.  

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют 

работу с помощью учителя. Разметка картона и бумаги по шаблонам  сложной конфигурации.        

Изготовление елочных игрушек. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из 

тонкого картона и плотной бумаги. Работа выполняется по показу учителя.  

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение 

других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — 

поролон, обрезки кожи, фольги и др.).   

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам.  Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям.  Прорезывание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона.          

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов 
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и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем.   

Технические сведения. 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 коробок. 

Работа с металлоконструктором.  

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой.   

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из 

двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных 

(домик, машина, паровоз).   

Разборка собранных изделий. Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 

10, грабель из планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. 

Слабые учащиеся делают только лопатку. Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 

11 и четырех - пяти скобок. Разборка лесенки.  

Работа с природными материалами, многодетальные и объѐмные изделия. Экскурсия в 

природу с целью сбора природного материала.   

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и 

бумажных деталей.   

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, 

пластилина.   

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, 

кисть.  Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы.   

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов.  

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, 

чтения книг, просмотра кинофильма).   

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, 

величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть.  

Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы.   

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.  

Работа с текстильными материалами. 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам.   

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем.   

Оформление концов закладки кисточками.   

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из 

клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов 

кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.   

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из 

нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по 

диагонали, обметывание краев косым стежком).   
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Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и 

назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами.  

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы.   

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.  

Работа с древесиной.  

Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек.      

Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков из 

палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу учителя.   

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины.   

Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация 

рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при работе с древесиной. Инструменты и приспособления  

Работа с проволокой.  

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем.          Технические 

сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Элементарные 

сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная).    Свойства проволоки: 

сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, 

молоток.  

Учебно-тематическое планирование: 

№ п\п  Наименование разделов и тем  Количество часов  

1.  Вводное занятие  1  

2.  Работа с бумагой и картоном  11  

3.  Работа с металлоконструктором.  3  

4.  Работа с природными материалами  4  

5.  Работа с текстильным материалом  7  

6.  Работа с древесиной.  4  

7.  Работа с проволокой.  3  

8  Итоговый урок.  1  

 Итого:  34   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс: 

Личностные результаты: 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• положительное отношение и интерес к процессу трудовой деятельности и её 

результату; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  
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• стремление к дальнейшему развитию собственных трудовых навыков и накоплению 

общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе.  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

• Умение самостоятельно организовать свое рабочее место, рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте;  

• Знание видов трудовых работ;  

• Знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках труда, 

правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;   

• Знание названий инструментов, необходимых на уроках, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами;  

• Умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

• Умение составлять план работы над изделием по пунктам; 

• Умение владеть 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. 

• Выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового 

обучения под контролем взрослого. 

     Достаточный уровень: 

• Знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность и 

самодисциплину;  

• Знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещи, 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;   

• Умение осознанно подбирать материалы для работы;  

• Экономно расходовать материалы;  

• Умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы с помощью педагога или 

самостоятельно;  

• Умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью педагога;  

• Оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);   
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• Устанавливать причинноследственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;   

• Выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения 

под контролем взрослого.  

Формирование базовых учебных действий 

Личностные УД: 

• положительное отношение и интерес к процессу трудовой деятельности и её результату; 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности труда; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную 

реакцию (красиво/некрасиво); 

• представление о собственных возможностях, осознание своих достижений, способность к 

оценке результата собственной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены 

и безопасного труда; 

• умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 

существования различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

• стремление к использованию приобретённых знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных трудовых навыков и накоплению 

опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Регулятивные УД: 

• принимать учебную трудовую задачу, соответствующую этапу обучения;  

• понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;    

• адекватно воспринимать предложения учителя; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

• осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности;  

• оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя.  

• принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

• в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной трудовой задачи; 

• первоначальному умению выполнять учебные действия в трудовой деятельности;  

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.   

Познавательные УД: 

• ориентироваться в информационном материале учебника, технологической карте 

осуществлять поиск   необходимой информации при работе; 

• использовать рисуночные и простые символические технологической карты;  
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• читать простое схематическое изображение;  

• проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

• выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки;  

• под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

• под руководством учителя проводить аналогию;  

• понимать отношения между понятиями (причинно-следственные); 

• выделять несколько существенных признаков объектов. 

Коммуникативные УД: 

• принимать участие в работе парами и группами;   

• воспринимать различные точки зрения, мнение других людей;     

• понимать необходимость использования правил вежливости;  

• использовать простые речевые средства;  

• контролировать свои действия в классе;  

• понимать задаваемые вопросы. 

• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  

• следить за действиями других участников учебной деятельности;  

• выражать свою точку зрения;  

• строить понятные для партнера высказывания;  

• адекватно использовать средства устного общения.  

Содержание учебного предмета 

Правила безопасной работы. 

Работа с бумагой и картоном: 

Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, 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, приёмы разметки: 

• разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

• разметка с помощью чертёжных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Их 

применение и устройство. Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль»; 

• разметка с опорой на чертёж. Понятия «чертёж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы с ножницами. Удержание ножниц. Приёмы вырезания ножниц: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющих округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (круг)». 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). Приёмы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольника 
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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 объёмная 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. 

Приёмы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Работа с текстильными материалами. 

Шитьё. Инструменты для швейных работ. Приёмы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приёмы вышивания: вышивка прямой строчкой, вышивка 

прямой строчкой в два приёма, вышивка стежком вперёд иголку с перевивом, вышивка 

строчкой косого стежка в два приёма.  

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань. Свойства ткани. Мнётся, утюжится. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие. Режутся ножницами. 

Прошиваются иголками. Сматываются в рулоны, скручиваются. Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьёт из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

тканью (раскрой, шитьё, вышивание, аппликация на ткани, окрашивание, набивка рисунка). 

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

Шитьё. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямо 

строчкой, строчкой косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткани ткут. Виды переплетений (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). 

Комбинированные работы: бумага и нитки; бумага и ткань; бумага и пуговицы. 

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. 

Комбинированные работы: бумага и древесные материалы. 

Работа с металлом.  

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (чёрные, цветные, 

лёгкие, тяжёлые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Инструменты для работы по 

металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приёмы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

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

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнётся). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приёмы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, строе, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом». 

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

человечков. 

Комбинированные работы: проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Картонно-переплётные работы. Элементарные сведения о картоне (применение картона). 

Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплёте. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги». 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманов и т.д.). 

пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном.  16 

2 Работа с текстильными материалами. 11 

3 Работа с металлом.  2 

5 Работа с проволокой 2 

6 Работа с древесиной.  3 

Итого  34 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа ориентирована на использование учебника Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной 

труд. 1-4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы / Л. А. Кузнецова. – 8-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2018.  

Рабочая тетрадь к учебнику Технология. Ручной труд. 1-4 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы 4 –е издание –М.-Просвещение, 2017. 

Ресурсное обеспечение: 

1. Классная доска. 

3. Персональный компьютер. 

4. Мультимидийный проектор, колонки. 

5. Тематические таблицы. 

6. Индивидуальные карточки. 

7. Дидактические карточки. 

8. Предметно – пространственные зоны школы (стенды МО учителей начальных классов 

«Вселенная знаний», «Улица начальная», «Сквер читателей», «Времена года»). 

Электронные образовательные ресурсы: 

• электронные образовательные ресурсы для коррекционных 

школ. http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97  

https://www.google.com/url?q=http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97&sa=D&ust=1573499811938000


168 

 

• портал для учителей «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

• фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытыйурок.рф/ 

• портал «Мультиурок» https://multiurok.ru/ 

• портал «Копилка уроков» https://kopilkaurokov.ru/ 

 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (I-IV классы) 

1. Пояснительная записка 

Занятия по данному учебному предмету рассматриваются как 

коррекционно-развивающие. 

В основу разработки рабочей программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению адаптированной образовательной программы для 

обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов заданий. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером 

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

средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся 1-4 

классов, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей логопатов.  

Задачи программы:  

- Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей, обучающихся.  

- Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи.  

- Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей.  

- Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики.  

Процесс германизации общества и школы, изменение целей и содержания создают 

ситуацию, позволяющую по-новому оценить логопедическую работу в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении.  

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью.  Организация учебной деятельности, как 

особой формы активности ребёнка, направленной на изменение самого себя – субъекта 

обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/&sa=D&ust=1573499811939000
https://www.google.com/url?q=https://multiurok.ru/&sa=D&ust=1573499811940000
https://www.google.com/url?q=https://kopilkaurokov.ru/&sa=D&ust=1573499811940000
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деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно 

пользоваться этими средствами в целях общения.        

Контингент учащихся специальной коррекционной школы за последние годы претерпел 

значительные изменения. Нарушения речи у большинства поступающих в данное учреждение 

носят характер, системного недоразвития речи средней степени для которого характерно:  

- нарушение звукопроизношения;  

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;  

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;  

- нарушения сложных форм словообразования;  

- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий);  

- выраженная дислексия;  

- дисграфия.         

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, 

а не только на один изолированный дефект.  

Методологические и теоретические основы программы.  

Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками для 

создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки научных 

представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных методик их 

преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности. Учитывая 

специфику образовательного процесса в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении, где обучаются дети, имеющие дефект интеллектуального развития, при создании 

использовались материалы исследований в сфере дефектологии и психологии С. Я. 

Рубинштейн, М.С Певзнер.    

Показатели результативности и эффективности логопедической работы 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание работы. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

протоколах обследования устной речи, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка), мониторинге «Результаты 

логопедического обследования» (отмечается динамика речевого развития по уровням речевого 

развития), ежегодном отчете.   

Организация и проведение логопедических занятий 

Логопедические занятия проводятся по расписанию, составленному с учётом школьного 

расписания и утверждённого в установленном порядке.   

Логопед проводит индивидуальные и групповые занятия.   

Индивидуальные занятия по 20 минут, групповые – 30-40 минут. Наполняемость групп – 

2-4 обучающихся. Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся.  

В структуру занятия могут входить:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук;  

- дыхательная гимнастика;   

- коррекция произношения (автоматизация и дифференциация звуков);  

- формирование фонематических процессов;  
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- работа со словами, звукобуквенный, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением, текстом;  

- активизация и обогащение словарного запаса;  

- развитие грамматического строя;  

-  развитие связной речи.  

Программа построена по циклическому принципу и предполагает повторение лексической 

тематики в каждом классе на более высоком уровне, с усложнением речевого материала, 

грамматических конструкций.    

Посещаемость логопедических занятий обучающимися фиксируется в журнале учёта 

посещаемости. По окончании учебного года составляется отчёт о проделанной работе.   

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

-динамики развития устной и письменной речи детей с ОНР, нарушениями процессов чтения и 

письма;   

-эффективности плана индивидуальной логопедической коррекционной работы; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.   

Логопед анализирует выполнение плана логокоррекционной работы и коррекционно- – 

развивающей работы в целом с детьми с ОНР.   

Основным критерием для зачисления на занятия является характер речевого нарушения и 

его значение для успеваемости и общения обучающегося. Зачислению на занятия подлежат 

обучающиеся с такими нарушениями произношения, которые мешают их речевому общению, 

усвоению навыков чтения и письма, а также обучающиеся, имеющие ринолалию, дизартрию, 

тяжёлые формы заикания.  

Мониторинг «Результаты логопедического обследования» ________ учебный год 

 

№  

п/п  

ФИО Фонематическое 

восприятие 

звукопроизношение лексика грамматика Связная 

речь 

моторика 

1                

2                

Примечание: 1– низкий, 2 – средний, 3 – высокий уровень, 4 – ниже среднего, 5 – выше 

среднего.  

Межпредметные связи  

Чтение. 

- Показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками.  

- Выполнять задания по словесной инструкции.  

Речевая практика:  

- Обогащать и активизировать словарный запас.  

Математика:  

- Различать предметы по цвету;  

- Ориентироваться на листе бумаги;  

- Выполнять словесные инструкции;  

- Формулировать умозаключения  

Мир природы и человека: 

- Правильно называть предметы, явления, признаки;  

- Анализировать иллюстрации, делать выводы.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ (I-IV КЛАССЫ) 
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Общая характеристика учебного курса  

Целостное восприятие - важное условие правильной ориентировки в окружающем 

предметном мире. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, 

нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти, 

характерные для детей с интеллектуальными нарушениями, затрудняют знакомство с 

окружающим миром. Нарушение функции поиска и замедление процесса переработки, 

поступающей через органы чувств информации ведут к неполному, нестойкому и не всегда 

правильному узнаванию предъявляемого материала. Кроме того, сенсорное развитие ребенка с 

интеллектуальными нарушениями в целом, значительно отстает по срокам формирования и 

проходит неравномерно. Отечественные исследования показывают, что несовершенство 

восприятия детей с интеллектуальными отклонениями состоит не столько в нарушениях 

воспринимающих аппаратов, сколько в отклонениях в восприятии как сложной психической 

функции.  

Коррекционная работа с данной категорией детей основывается на положении Л. С. 

Выготского о единстве законов развития нормально развивающегося ребенка и отсталого 

ребенка, выделившего следующие общие закономерности психического развития:  

- общность основных факторов и движущих сил развития;  

- возможность появления качественно новых психических образований при 

взаимодействии с социальной средой, в процессе общения с взрослыми и сверстниками, при 

включении ребенка в самостоятельную деятельность;  

- сохранение при аномальном развитии всех стадий психического развития, что и в 

норме; при этом развитие идет в той же последовательности, но с изменением временных 

границ и при выраженной специфике проявления;  

- органический дефект головного мозга накладывает существенные ограничения на 

возможности его психического развития.  

Отечественные ученые (С. Д. Забрамная, В. П. Кащенко и др.) отмечали, что, хотя 

возможности развития интеллекта при умственной недостаточности ограничены, все же, в 

условиях коррекционного обучения возможно их поступательное развитие. При этом 

учитываются не только особенности, но и возможности развития каждого ребенка. 

Значительным показателем является восприимчивость учащихся к помощи, их реакция на 

характер и объем помощи со стороны взрослого.  

Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушения 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти умственно отсталого 

ребенка затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует научить 

наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять отношения 

выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов 

(т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, которые сложились 

исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится точность восприятия, 

сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных эталонов - системы геометрических 

форм, шкалы величины, цветового спектра и предусматривает данная программа.  

Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности умственно отсталых школьников.   

Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия также 

обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы познакомиться с каким-то 

предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д.   
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Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу 

включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 

неловкости.  

Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 

предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее окончании.  

Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности (игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно коллективных, что 

взаимно обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, учит управлять 

собственным поведением.  

Программа построена с учетом специфических особенностей познавательной и 

эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, их потенциальных возможностей.  

Курс занятий имеет коррекционную направленность, которая реализуется через 

организацию предметно-практической, музыкально-ритмической, изобразительной 

деятельности, конструирование, различного рода упражнения и игры. Отметим, что данные 

занятия ни в коей мере не подменяют коррекционную направленность всего процесса обучения 

в коррекционной школе.  

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

- развитие моторики, графо-моторных 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.  

  При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму, и по сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

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 формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие 

тактильно-двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. 

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.  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.  



173 

 

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.  

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. 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.  

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.  

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.  

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.  

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. Для решения 

указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия».  

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. 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.  

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. 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.).  

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности.  

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная среда:  

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и 

др.);  

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития 

крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная тропа для 

ног, массажный коврик и др.);  

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио-видеокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.);  

- разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, принадлежности для ароматерапии и др.).  

  

 

РИТМИКА (I-IV класс) 

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).   
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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.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности.  

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организационных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.  

Ритмико-гимнастические упражнения проводятся обычно в начале урока, являясь 

организующим моментом. Они включают гимнастическую ходьбу, бег, поскоки с хлопками и 

без них, переноску предметов и служат для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, 

мышц туловища, для выработки осанки, исправление таких недостатков, как косолапость, 

шаркающая походка и т.п. В этот же раздел входят упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, динамической и статической координации: шаги и прыжки через обруч, палку или 

качающийся канат, повороты на пальцах, бег между кеглями. Упражнения на развитие 

статической координации, которые можно выполнять, стоя на обеих ногах или на одной ноге, с 

открытыми, а затем с закрытыми глазами, используют в заключительной фазе урока, так как они 

содействуют успокоению, развивают способность управлять своим телом, ориентироваться в 

пространстве, закалять волю.  

Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке 

постепенного усложнения, строятся на чередовании различных музыкальных сигналов: громкое 

и тихое звучание (громкое топанье и мягкий «кошачий шаг»); различение по высоте тона 

(движение в противоположных направлениях) и т.п. При этом у детей вместе с воспитанием 

наблюдательности и внимания развивается быстрота реакции. В работе полезно использовать 

мячи, шары, флажки и тому подобные предметы, а также гимнастическую скамью (широкую, 

узкую), шведскую стенку и т.д.  

Упражнения на ориентировку в пространстве помогают детям ориентироваться в 

пространстве  

Для ритмических упражнений с детскими звучащими инструментами используются детские 

музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны и др., а также любые другие 

звучащие инструменты-предметы: погремушки, дудки, колокольчики, треугольники, ложки, 

хлопушки, самодельные коробки с горохом и т.п. (игрушечные пианино и гармошки не 

рекомендуются из-за их различной звуковысотной настройки и невозможности в связи с этим 

использования в детском оркестре). 

В начале дети знакомятся с каждым инструментом и с его возможностями в отдельности, 

учатся обращению с ним. Их упражняют в реакции на музыку (совместное начало и окончание 

звучания, передача динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, 

чередование темпов и т.п.). Сначала все упражняются на одном и том же инструменте, 

воспроизводят ритмы хорошо знакомых музыкальных произведений, при этом дети должны 

обнаружить понимание сильной доли такта, слабых долей, простых мелких долей.  

Используемая музыка должна быть доступна детям, ярко ритмична, мелодична. 

Целесообразно привлекать песни и произведения, указанные в программе по музыке для пения 

и слушания; полезно чаще прослушивать одни и те же пьесы, тогда глубже понимается их 

содержание. Тексты песен должны быть хорошо знакомы ученикам, чтобы их можно было при 

желании напевать или петь хором, сопровождая движения.   

В занятия включаются и отрабатываются отдельные танцевальные упражнения (не более 

4-5 наименований за учебный год).  
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Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют 

навыки общения детей между собой. В работе используются хороводы, общие (массовые) 

пляски, парные танцы. В них дети учатся внимательно относится к партнёру, находить вместе с 

ним общий ритм движения, терпеливо обращаться при смене передвижке партнёров к тем 

ученикам, у которых имеются какие-либо индивидуальные затруднения.  

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети приучаются 

различать разнохарактерные части музыкального произведения, передавать пластикой их 

содержание, точно начинать и заканчивать движение.  

Следует добиваться, чтобы дети овладели способностью свободно и непринуждённо двигаться в 

танце. Вместе с двигательными навыками они должны усвоить термины «шаг польки», 

«переменный шаг», «галоп» и др.  

 

2.2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания КГК ОУ ШИ 14 предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности в образовательной организации; 

Программа разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей). Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей. Предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив КГК ОУ ШИ 

14 на совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, 

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

формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, 

всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Программа воспитания вынесена в отдельное приложение к АООП 1 вариант КГК ОУ ШИ 

14. 
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2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИН)  

 

Цель коррекционной работы.  

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

 В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.   

Задачи коррекционной работы:   

- Выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии.   

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).   

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся.   

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.   

- Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

- Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.   
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- Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.   

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.   

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится:   

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

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.   

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

 Проведение диагностической работы предполагает осуществление:   

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

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;   развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;   

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

образования;   

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

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

интервьюирование),  

- психолого-педагогический эксперимент,  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,   

- беседы с учащимися, учителями и родителями,   

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

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).   
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуальной программы комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения, обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся,  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,   

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

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

образовательными потребностями,   

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

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

поведения, ― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.   

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:   

- занятия индивидуальные и групповые,   

- игры, упражнения, этюды,   

- психокоррекционные методики,   

- беседы с учащимися,   

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, конструирование и 

др.).  

Коррекционно-развивающие курсы 

 

Название 

коррекционно-раз

вивающего курса 

Цель курса Планируемый результат 

«Здравствуй 

школа-это я» 

(1 класс) 

 

 

 

Обеспечение психологической 

адаптации первоклассников к 

школьному обучению в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Снижение уровня тревожности, 

овладение приемами позитивного 

общения.  

«Развитие 

психомоторных и 

сенсорных 

процессов у 

обучающихся с 

На основе создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное 

Развитие общих способностей, 

исправление присущих детям с 

интеллектуальными нарушениями 

недостатков психофизического 

развития формирование у них 
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умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

 

полифункциональное представление об 

окружающей действительности, 

способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в 

обществе.  

относительно сложных видов 

психической деятельности 

Сенсорная 

комната – 

волшебный мир 

здоровья! 

Нормализация психоэмоционального 

состояния у детей младшего школьного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 Снижение уровня агрессии, 

формирование умения, понимание 

эмоций. 

«Тропинка к 

своему Я» 

1-4 класс 

формирование у обучающихся 

следующих умений и способностей: 

-осознание себя с позиции школьника; 

- умение адекватно вести себя в 

различных ситуациях; 

- умение различать и описывать 

различные состояния; 

- способность справляться со страхами, 

обидами и гневом; 

- умение отстаивать свою позицию в 

коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 

- умение справляться с негативными 

эмоциями; 

- стремление к изучению своих 

возможностей и способностей; 

- успешная адаптация в социуме 

При условии успешной 

реализации данной программы у 

обучающихся будет наблюдаться 

положительная динамика в 

развитии: личностных, 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных базовых 

учебных действий. 

 

«Твой выбор» 

 

 

Актуализация процесса 

профессионального самоопределения 

воспитанников за счет специальной 

организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, 

о мире профессионального труда  

развитие у воспитанников способности 

к профессиональной адаптации в 

современных 

социально-экономических условиях.   

Повышение интереса к проблеме 

осознанного выбора профессии, 

через пропаганду наиболее 

востребованных профессий;   

Расширение знаний о профессиях 

«Онлайн 

Безопасность 

Жизни» 

 

сдерживание развития 

компьютерной и Интернет зависимости 

несовершеннолетних, формирование 

«антизависимых» установок, развитие 

социальной активности личности и 

ответственности за свое здоровье. 

расширение знаний подростков о 

рациональном и безопасном для 

здоровья использовании 

мультимедийных ресурсов, 

повышение мотивации к 

поддержанию здорового образа 

жизни 

 

Взаимодействие специалистов КГКОУ ШИ 14 
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Психолого-медико-педагогический консилиум ОО – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер, обучающихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

 

Работа ППК 

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ИПР.   

Задачи: 

• Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

• Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

• Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

• Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

Организационный блок 

1.1 Утверждение состава консилиума на 

2023-2024 учебный год 

Август, заседание ППк Председатель ППк 

1.2 Утверждение плана работы школьного 

консилиума на 2023-2024 учебный год 

Сентябрь, заседание 

ППк 

Председатель ППк 

1.3 Утверждение индивидуальных 

учебных планов для обучающихся на 

дому 

Сентябрь, заседание 

ППк 

Председатель ППк 
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1.4 Организация и проведение плановых и 

внеплановых заседаний консилиума. 

Плановые – не реже 1 

раза в полугодие; 

внеплановые – по 

запросу педагогов, 

родителей. 

Председатель ППк 

1.5 Оформление и ведение документации 

согласно Положению о ППк 

В течение года Ответственный 

секретарь ППк 

1.6 Организация динамического 

наблюдения за состоящими на учете 

детьми через листы динамики. 

В течение года Специалисты 

консилиума, педагоги 

1.7 Отчет о работе за год. Май Председатель ППк 

Диагностико-консультативный блок 

2.1 Обследование обучающихся, вновь 

зачисленных в школу, с целью 

выявления детей «группы риска»: 

– по усвоению программы; 

– нарушению ЭВС; 

– логопатов; 

– заболеваемости; 

– неблагополучных. 

Сентябрь, октябрь 

По мере зачисления 

обучающихся 

Психологи, логопеды, 

педагоги, дефектологи, 

социальный педагог 

2.2 Обследование обучающихся, 

оставшихся на наблюдении в 

консилиуме с прошлого года. 

Сентябрь, октябрь Специалисты 

консилиума 

2.3 Обработка результатов и составление 

списков учащихся, нуждающихся в 

динамическом наблюдении в 

консилиуме. Составление 

индивидуальных программ коррекции. 

Адаптация учащихся первых и пятых 

классов. 

Заседание ППк – 

сентябрь, октябрь 

Специалисты 

консилиума 

2.4 Результаты динамики и адаптации 

обучающихся 1-5 классов 

Заседание ППк 

–Декабрь 

Специалисты 

консилиума, педагоги. 

2.5 Подготовка документации на 

обучающихся 4-х, 9-х классов к показу 

на ЦПМПК 

Ноябрь, декабрь 

(по плану ЦПМПК) 

Специалисты 

консилиума, педагоги 

4-х классов, медики 

2.6 Распределение обучающихся по 

формам сдачи ИА в 9 классе. 

Февраль, заседание 

ППк, руководители 

МО трудового 

обучения, 

гуманитарного и 

общенаучного 

Специалисты 

консилиума, учителя 

трудового обучения, 

русского языка, ОСЖ, 

математики, чтения 
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циклов 

2.7 Результаты усвоения СИПР 

обучающихся на дому. Возможности 

корректировки учебных планов на 

следующий учебный год. 

Апрель-май 

заседание ППк. 

Специалисты 

консилиума, педагоги. 

2.8 Консультирование педагогов по 

дифференцированному и 

индивидуальному подходу к учащимся 

с проблемами в усвоении учебного 

материала. 

В течение года по 

запросу учителей 

Специалисты 

консилиума 

2.9 Оказание помощи педагогам в 

преодолении негативных проявлений у 

учащихся с нарушениями в ЭВС. 

В течение года по 

запросу учителей 

Специалисты 

консилиума 

2.10 Результаты коррекционной работы с 

учащимися, наблюдаемыми в ППк (1-4 

класс, 5-9 класс+ ТМНР, ученики 

надомного обучения) 

Май, заседание ППк. Специалисты 

консилиума, педагоги 

Методический блок. Просвещение. 

Изучение особенностей умственно отсталых детей. 

3.1 Выступление на общешкольных и 

классных родительских собраниях 

1 раз в четверть Специалисты 

консилиума 

3.2 Консультация для учителей 1 х 

классов по результатам диагностики 

уровня психологической готовности 

учащихся к обучению в школе, а также 

о результатах входящей диагностики 

вновь прибывших обучающихся 

начальных классов 

Декабрь, участие в 

заседании МО 

начальных классов 

Специалисты ППк 

 

3.3 Адаптация учащихся пятых классов к 

обучению в среднем звене 

Ноябрь, консультация 

для учителей пятых 

классов 

Педагог-психолог 

3.4 Результаты входящей диагностики 

вновь прибывших детей 1-4х классов 

Ноябрь, МО 

начальных классов 

Педагог-психолог 

3.5. Проведение просветительской работы 

в рамках КРЦ 

В течение года Педагоги службы 

сопровождения 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 
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здоровья социальной защиты и поддержки трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 

и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 

в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении опросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

с родителями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

Основной целью системы работы образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) - установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.  

Основные направления работы включают в себя: 

1.Диагностику семьи 

2.Консультирование семьи. 

3.Просвещение. 

 

В работе с семьей используются, как групповые формы работы, так и индивидуальные.  

Групповые: 

1.Родительские собрания 

2.Анкетирование /опрос родителей. 

3.Групповые беседы, лекции, консультации. 

3.Занятия с элементами тренинга. 

4.Мероприятия в рамках Дня открытых Дверей. 

 

Индивидуальные формы работы: 

анкетирование, консультации, беседы.  

 

Направления взаимодействия образовательной организации с родителями: 

Направления 

взаимодействия  
Виды деятельности  Содержание деятельности  
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 Знакомство с семьями 
  

изучение семей 
обучающихся  

-сбор сведений о семьях, 

обучающихся (состав семьи, сфера 

занятости родителей, 

образовательный уровень, 

социальный статус);  
-индивидуальные собеседования, 

беседы с родителями на дому и на 

классных собраниях; 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей:  
 

повышение  
педагогической и 

психологической 

грамотности  
 

-изучение особенностей развития 

ребенка;  
-информирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения:  

по предупреждению 

возникновения вредных привычек 

и наклонностей, по вопросам ЗОЖ, 

организации совместной 

деятельности и досуга. 

по развитию познавательных 

способностей; 

встречи, консультации 

специалистов (юрист, психолог, 

медицинские работники);  

-проведение открытых 

мероприятий для родителей 

«Тренинг родительской 

эффективности» 
   

Организация работы с родителями: 

Консультативная работа с родителями (по содержанию работы с ребенком, по содержанию 

работы с установками родителей) 

  Организация взаимодействия со смежными специалистами, участвующими в 

коррекционно-образовательных мероприятиях (консилиум)  
Завершение консультативного процесса:  

- планирование поддерживающих мероприятий для ребенка (сотрудничество со 

специалистами);  

- рекомендации для родителей (позитивный настрой в работе с ребенком); 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения педагогов. 

 

Цель: организация взаимодействия педагогического коллектива по формированию 

благоприятного морально-психологического климата в школе, развитие эмпатии педагога.  

  

Задачи:  

- изучение морально-психологического климата в коллективе школы.  

- повышение психологической культуры педагогов  

- снятие внутреннего напряжения  
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- развитие коммуникативных навыков, групповой сплоченности.  

- формирование позитивного отношения к себе и другим  

- углубление процесса самопознания  

- формирование ключевых предпосылок подготовки школьного учителя к внедрению ФГОС;  

  

Главные направления  

1.Осуществление тесного взаимодействия через создание единого образовательного 

пространства, организацию досуговой деятельности.  

2.Совершенствование методической работы и проведение мероприятий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогического состава.  

3.Активизация информационно-просветительских форм работы о сохранении здоровья, о 

профилактике заболеваний.  

 

План мероприятий по работе с педагогами 

 Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный  

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 б

л
о
к
 Диагностика эмоционального 

выгорания педагогов. 

Ноябрь Педагоги-психологи 

Оценка психологического климата в 

педагогическом коллективе 

Ноябрь Педагоги-психологи 

Диагностика по запросу  В течение года Педагоги-психологи 

П
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

и
й

 б
л
о
к
 

Тренинг  

«Профессиональные деформации. 

Синдром  

Эмоционального выгорания». 

Декабрь  Педагоги-психологи 

Тренинг «Посмотри на мир 

позитивно» 

Январь Педагоги-психологи 

Тренинг «Релаксация – полезная 

привычка» 

Март Педагоги-психологи 

Психологическая гостиная 

– проблемы преемственности при 

переходе из начальной школы в 

среднее звено  

– дети с множественными 

нарушениями развития. Системный 

подход к обучению в условиях 

ФГОС ОВЗ»   

1 раз в неделю Педагоги-психологи, 

учителя начальных 

классов и среднего звена 
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К
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е Разговор по душам 1 раз в неделю Педагоги-психологи 

   

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

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

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:   

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.   

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и без 

оценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, 

включенности консультируемого в процесс консультирования.  

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями), и др.   

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,   

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, ― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.   

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

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

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

  Социально-педагогическое сопровождение включает:  

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  
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В процессе информационно-просветительской и социально - педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: индивидуальные и групповые беседы, 

семинары, тренинги,   

- лекции для родителей,    

- анкетирование педагогов, родителей,  

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

 Взаимодействие специалистов требует:   

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,   

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер, учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.   

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества.   

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):   

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 

в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),   

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),   

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество.  

Этапы и механизмы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
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 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.   

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умственной 

отсталостью. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ, планов общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов школы является 

психолого-педагогический консилиум (ППк), который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку. Основная цель сопровождения специалистами ППк - оказание помощи в 

решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,  

- здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов.  

Планируемые результаты  
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Программа коррекционной работы не предусматривает предметные результаты, хотя их 

формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей коррекционной работы.   

Следует учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объёме.   

Предполагаемый результат целенаправленного коррекционного воздействия:   

- Улучшение у обучающихся навыков общения и социальной активности в различных 

жизненных ситуациях с педагогами, сверстниками и другими окружающими людьми.      

- Позитивные взаимоотношения в образовательной среде, умение подчинять свое 

поведение новым нормам и правилам, ориентироваться на указания учителя.    

- Снижение уровня тревожности, овладение приемами позитивного общения.   

- Снижение уровня агрессии, формирование умения, понимание эмоций. Изменение 

агрессивных установок личности и формирование толерантности сознания.     

- Развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, мышления.  

- Развитие всех компонентов речи (звукопроизношения, фонематического слуха, 

грамматического строя, активного словаря, связной речи).  

- Развитие коммуникативной функции речи.    

- Развитие сенсорных и моторных функций (развитие зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, временных представлений, совершенствование моторики).   

Оценка результатов коррекционной работы всех специалистов, сопровождающих 

ребѐнка с умственной отсталостью производится по результатам первичной, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического обследования, 

результатов обследования сенсомоторных процессов,  на основе речевых карт, протоколов 

обследования устной речи, дневников наблюдения, диагностических карт педагога-психолога, 

учителя-дефектолога.  

 

2.2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в КГКОУ ШИ 14 рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и, прежде всего, направлена на создание условий для достижения 

обучающимися c умственной отсталостью планируемых результатов освоения, адаптированной 

основной образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Цели, задачи, концептуальные подходы, принципы, принципиальные положения 

организации внеурочной деятельности в образовательной организации. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, 

духовно-нравственному, социальному, физическому развитию обучающихся, создание условий 

для приобретения ими позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его 

пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения 

полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях; формирование у 

воспитанников социально значимых моделей поведения и общения.  
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КГКОУ ШИ 14 рассматривает воспитание как творческий целенаправленный процесс 

взаимодействия педагогов и субъектов воспитания по созданию коррекционно-развивающей 

среды, которая стимулирует деятельность детей к освоению и усвоению социально-культурных 

ценностей общества и развитию механизмов продуктивной обработки информации, 

способствующих самоактуализации и социальной реабилитации личности.  

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.   

В качестве основных задач внеурочной деятельности в работе с обучающимися с 

умственной отсталостью педагогический коллектив определяет следующие:  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся 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;  

- формировании основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающих и самих себя;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 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 и навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы общеобразовательной 

организации;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими 

детьми в решении общих проблем; - укрепления доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им;  

- формирование у обучающихся моделей социально адаптированного поведения.  

- принципиальной позицией развития системы внеурочной деятельности и 

воспитательного процесса является сочетание системного и деятельностного подходов.   



192 

 

Системный подход предполагает понимание организации внеурочной деятельности как 

системы, элементами которой выступают:  

- личностная проблематика и образовательные потребности обучающихся;  

- педагогические цели внеурочной деятельности и воспитательного процесса;  

- педагогические технологии;  

- способы диагностики и оценки качества результатов воспитательного процесса; - 

организационно-педагогические условия и источники ресурсного обеспечения деятельности 

всех субъектов внеурочной деятельности и воспитательного процесса.       

 Деятельностный подход определяет рассмотрение сферы внеурочной деятельности как 

пространства для совместной деятельности детей и взрослых, направленной на удовлетворение 

общих образовательных потребностей в самопознании, самоактуализации, самовыражении, 

самореализации и самоопределении.  

Теоретическую основу внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

составляет ряд научных теорий и концепций, которые рассматривают ребенка как 

равноправного субъекта образовательного процесса и в основе которых лежат следующие 

позиции:  

- средствами образования (воспитания) создаются условия для развития и коррекции 

ребенка независимо от его стартовых возможностей, т.е. от степени выраженности дефекта;  

- воспитатель, педагог создает условия обучающемуся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечат ему формирование успешного 

жизненного опыта, т.е. создание ситуации «успеха», в которой формируются основные 

механизмы регуляции поведения;  

- социальное развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями рассматривается нами 

как процесс, направленный на то, чтобы воспитанник состоялся, на развитие его личности, т.е. 

речь, идет о саморазвитии как фундаментальной способности человека становиться субъектом 

собственной жизни, как обязательной составляющей полноценного формирования личности 

ребенка.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 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.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты и т.д.  Коррекционно-развивающее направление является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП начального общего и основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью. Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями).   
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования обучающихся.   

Через внеурочную деятельность обучающиеся с умственной отсталостью, приобретают 

навыки к самообслуживанию. Уход осуществляется в процессе гигиенических процедур, 

одевания и раздевания, приема пищи. Во время ухода ребенок должен чувствовать 

уважительное, доброжелательное отношение взрослого, которое будет способствовать 

появлению у него доверия и желания взаимодействовать с взрослым. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся важно использовать 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности целесообразно использовать возможности организации отдыха детей 

и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи, 

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

образовательную программу.  

 

Внеурочная деятельность выполняет следующие функции: 

- развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в личности 

ребенка, поддержку процессов самовыражения, способностей детей и взрослых;  

- интегрирующая, содействующая соединению в одно целое раннее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий;  

- регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияние на 

формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллективов;  

- защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на личность 

ребенка и процесс его развития;  

- компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии и 

развитии его склонностей и способностей;  

- корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции психических функций, нравственных качеств, взглядов, убеждений, ценностей 

ребенка с целью уменьшения силы негативного влияния на формирования его личности.  

Принципы внеурочной деятельности: 

Принцип сотрудничества.  

Право ребенка выступать в качестве субъекта целеполагания, т.е. право решать проблему с 

«двух сторон» - и взрослыми, и детьми.  
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Принцип комфортности.  

Право развивать свои интересы и потребности в максимально комфортных условиях для 

развития личности.  

Принцип заинтересованности.  

Право на познание ребенком заинтересовавших его явлений в более увлекательной и 

интересной форме.  

Принцип коммуникативности.  

Право расширять круг делового и дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми.  

Принцип адекватности.  

Право выбирать из предложенного максимального объема информации столько, сколько он 

может усвоить.  

Принцип адаптивности.  

Право на обеспечение механизмами и способами вхождения ребенка в сложную обстановку 

нестабильного общества.  

Принцип вариативности.  

Право на добровольный выбор участия в деятельности детских объединений и в мероприятиях, 

проводимых в секциях, кружках.  

Принцип программности.  

Право, определяющее возможность получения детьми образования в соответствии с его 

возможностями и способностями.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:   

- игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- социальное творчество (социально значимая деятельность);  

- трудовая (общественно-полезная) деятельность; - физкультурно-оздоровительная 

деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность.  

Основные направления, формы организации внеурочной деятельности.  

При отборе направлений внеурочной деятельности КГКОУ ШИ 14 ориентируется, прежде всего, на 

свои особенности функционирования, психолого-педагогические и нозологические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. Программа внеурочной 

деятельности КГКОУ ШИ 14 на 1 этапе обучения АООП включает 5 направлений:  

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

2. Духовно-нравственное направление;   
3. Коммуникативная деятельность. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5. Марафоны знаний. 

 Программа внеурочной деятельности КГКОУ ШИ 14 представлена моделью разработана 

с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей 
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и других субъектов образовательного процесса на 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, 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 в КГКОУ ШИ 14 направлена на социально-трудовое, 

спортивно-оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие личности и 

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.  

   Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность КГКОУ ШИ 14 направлена на формирование у детей 

совокупности взглядов, образных представлений, определяющих понимание мира, места в нем 

человека, а также позиции гражданина - его поведение и действия, основанные на нравственных 

традициях Родины; воспитание трудолюбия; бережного отношения к окружающему миру, 

формирование экологической культуры.   К основным направлениям внеурочной деятельности 

относятся:  

коррекционно-развивающее – направлено на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и осуществляется через индивидуальные и групповые 

занятия (психокоррекционные и логопедические);  

духовно-нравственное - направлено на воспитание гражданственности, патриотизма и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование ответственного поведения, нравственных чувств, трудолюбия, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

спортивно-оздоровительное – направлено на формирование культуры здоровья и безопасного 

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

правил здорового безопасного образа жизни. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 
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Марафоны знаний. "Я - путешественник (Путешествуем по краю, России, миру)". Цель: 

расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование умений понимать 

информацию, представленную на географической карте; развитие навыков работы в условиях 

командных соревнований. Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии 

соревновательной направленности 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.   

Внеурочная деятельность осуществляется:  

- 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 

школе-интернате заключается в том, что в ней созданы условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, воспитатели групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог и 

др.), так же и медицинские работники.   

Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся. 

Содержание внеурочной деятельности направлено на формирование нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов обучающихся, 

на развитие и проявление их индивидуальных особенностей.   

Нравственный потенциал   

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».   

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах.   

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления 

индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе.   

Познавательный потенциал   

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе.   



197 

 

Коммуникативный потенциал   

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе. Сформированность первичных навыков саморегуляции.   

Эстетический потенциал  

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного   

(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства.   

Физический потенциал   

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом.   

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и такие 

элементы, как:   

- технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы класса, 

методы коллективной творческой деятельности, игровые и др.;   

- формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое дело, 

викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

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

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.   

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.   

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

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

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 
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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 с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

в соответствии с их выбором.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие занятия, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП. Чередование учебной и внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих занятий 

в рамках реализации АООП определяет школа.   

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;  

― 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;   
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― 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.   

 Духовно-нравственное направление: 

- знание главных нравственных правил, норм; 

- представление о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей 

разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

- умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблюдая 

принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

- отрицательная оценка плохих поступков, грубости, несправедливости, предательства и т.п. в 

книгах, кино, играх, жизненных ситуациях; 

- уважительное отношение к старшим, к традициям семьи, школы, общества, своих близких 

и друзей; 

- добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, людям, попавшим в 

трудную ситуацию; 

- следование правилам вежливого, приличного поведения в школе и общественных местах. 

Социально-трудовое направление:  

- элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан; 

- знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы традиционных российских 

религий и светской культуры; 

- знание о необходимости сотрудничества народов и государств ради развития 

человечества; 

- отрицательная оценка нарушения порядка в классе, на улице, в обществе целом; 

-умение отвечать за свои поступки; 

- избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

- уважение к результатам труда других людей; 
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- стремление и умение делать что-то полезное, умение работать в коллективе. 

Марафоны знаний: 

- представление о красоте души человека, о гармонии в природе и творениях человека; 

- начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России; 

- различение «красивого гармоничного, безобразного пошлого»; 

- соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей, и о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными действиями; 

- знание о возможном вреде компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни; 

- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня. 
Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

-знание обучающихся об объектах рукотворного мира,  

-формирование умений создавать предметы своими руками с использованием природного 

материала, 

-развитие творческой активности, интереса, любознательности,  

- воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

- расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, 

произведениях народной и авторской музыки, 

- развитие воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки 

разных форм и жанровых особенностей, 

-формировать эстетические вкусы и идеалы. 

 

Модель организации внеурочной деятельности КГКОУ ШИ 14 – оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения. деятельности   

 

Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности  

В рамках реализации АООП определяет школа и реализует через учебные планы и 

расписание, ежегодно утверждаемые директором школы. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в 

формах, отличных от урочной системы обучения.   

Исходя из возможностей КГКОУ ШИ14, особенностей окружающего социума внеурочной 

деятельности осуществляется по схемам:   

- непосредственно в школе;   

- совместно с организациями дополнительного образования, культуры и спорта;   

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в школе, 

содержательном единстве образовательной деятельности в рамках АООП школы.   

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. При организации внеурочной деятельности в 

КГКОУ ШИ 14 используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 
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их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, 

осуществляемых образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования.   

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – оценочных 

процедур. В этом случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология 

«Портфолио» и индивидуальные карты занятости обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) во внеурочной деятельности.   

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

КГКОУ ШИ 14  

внеурочной деятельности  

на 2023-2024 учебный год 

1-4 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

 

Названия 

Число учебных часов в неделю 

1а 2а 2б 3а 4а 
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1. 

Духовно-нравствен

ная 

1.1. Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

2. 

Спортивно-оздоров

ительная 

2.1. Юный чемпион ст 1 1 1 1 1 

2.2. Юный олимпиец жук      

3. 

Художественно-эсте

тическая творческая 

деятельность 

 

3.1 «В мире музыкальных 

звуков» 

 1 1 1  

3.2. «Юный художник»     1 

3.3. «Волшебная 

кисточка» 

     

3.4. «В мире танца»      

4. Марафоны 

знаний. 
4.1. «Я путешественник» 

…по Хабаровскому краю 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5. 

Коммуникационная 

деятельность 

5.1. «Азбука общения» 1     

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

 4 4 4 4 4 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательных 

организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.   

N п/п Обязательные предметные 

области учебного плана 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Язык и речевая практика   

  

Русский язык   
Формирование первоначальных навыков чтения и письма при 

овладении грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач.  

Чтение (Литературное чтение)   
Осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения 

доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков при чтении 

литературных произведений.   

Речевая практика   
Расширение представлений об окружающей действительности.  
Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон 

речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков 

устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета.  

 2 Математика  Математика (Математика и информатика).  
Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и другими). 

Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 

задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Формирование начальных представлений о компьютерной 

грамотности.   
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3 Естествознание 

Мир природы и человека.  

Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях.  

 4 Искусство    Музыка   
Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров.   

Рисование (Изобразительное искусство )  
Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. 

Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" 

от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; 

воспитание необходимости в художественном творчестве. 

5 Технология    Ручной труд   

Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о 

значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии.   

Профильный труд   

Формирование трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах. Формирование умения адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Приобретение навыков 

самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание 

чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи.   

6  Физическая культура   Физическая культура   
(Адаптивная физическая    культура)   
Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных 
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качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с 

возрастными и психофизическими  
особенностями обучающихся. Коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных 

качеств и свойств личности. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

"Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных 

курсов. Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", "Коррекционные занятия 

(логопедические и психокоррекционные)".   

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР.   

Коррекционный курс "Ритмика".   

Основные задачи реализации содержания:   

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе 

и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности.   

Коррекционный курс "Логопедические занятия".   

Основные задачи реализации содержания:   

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма).   

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия".   

Основные задачи реализации содержания:   

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения.   

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией, исходя из психофизических особенностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций 

ПМПК и ИПР инвалида. На реализацию коррекционно-развивающей области отводится не 

более 6 часов в неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность.   

Выбор коррекционных курсов (индивидуальных и (или) групповых), их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 
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исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя, учителя-логопеды, педагоги психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), также и медицинские 

работники.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):   

- 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 образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся;   

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;   

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся и необходимую коррекцию  

недостатков в психическом и (или) физическом развитии.  

Исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии содержание 

коррекционно-развивающей области учебного плана представлено следующими 

коррекционными занятиями: логопедическими, психокоррекционными и ритмикой.  

В ходе коррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы учащихся. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами 
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музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования.   

Для развития обучающихся неотъемлемой частью образовательного процесса является 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности. При организации внеурочной 

деятельности КГКОУ ШИ 14 исходит из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей Для развития 

потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 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, формы образования).  

При организации образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану для 

обучения на дому норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет:1-4 классы – 

не менее 8 часов, коррекционно-развивающих занятий не менее 2 часов. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в 1-ую смену.   

Продолжительность учебного года в 1классах составляет 33 недели, во 2-9-х классах — 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1классах приказом 

директора устанавливаются в 3 четверти дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; во 2-ом полугодии – январь- май по 4 урока и 1 день в неделю не 

более 5 уроков за счёт урока физической культуры  (адаптивной физической культуры)по 40 

минут каждый;   

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 

– до 40 минут.   

Количество тематических, проверочных, диагностических и контрольных работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой.   
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Пояснительная записка  

к учебным планам КГКОУ ШИ 14  

на 2023-2024 учебный год 

1-4 классы АООП (1 вариант) 

Учебный план КГКОУ ШИ 14 для обучающихся 1-4 классов разработан на основе приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1026 «Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

На каждом 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 состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

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. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном и в 

I классе и 34 учебных недель в году со II по - IV  класс. 

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 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. Во 2-4 

классах, время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
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нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов предмета «Русский язык» - 

прибавлено 2 часа, «Математика» - 1 час. 
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено в учебном плане 

логопедическими, психокоррекционными занятиями и ритмикой, 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 6 часов в неделю.  

 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Пятидневная учебная неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

одну смену.  

Для детей, которые по состоянию здоровья не могут обучаться в школе и нуждаются в 

индивидуальном режиме учебной деятельности, организуется индивидуальное обучение на 

дому. 

Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую направленность. 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными дисциплинами 

«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика».  Изучение материала строится на принципах 

как орфографического, так и коммуникативного подхода, который направлен на развитие 

устной и письменной речи, орфографические правила и грамматические понятия обеспечивают 

самостоятельное связное высказывание обучающегося в устной или письменной речи. 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре геометрическими понятиями. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется через предмет «Мир природы и 

человека», изучение которого помогает обучающимся в коррекции устной связной речи и 

расширяет знания о свойствах живой и неживой природы. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными дисциплинами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена уроками физкультуры. 

Образовательная область «Технология» является одной из важнейшей в учебном плане и 

представлена предметом «Ручной труд». Задачей трудового обучения является формирование 

потребности в труде, положительной мотивации к трудовой деятельности. Во 2-ом классе 

данный предмет имеет первостепенной значение в коррекции моторных навыков и в развитии 

пространственной ориентировки. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в КГКОУ ШИ14. Школа-интернат предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, по 

направлениям развития личности: Спортивно-оздоровительное, Художественно-эстетическая 

творческая деятельность, Марафоны знаний. 
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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 6 часов это 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 индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Определить следующие формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по образовательным предметам:  

 - русский язык: диктант, проводится не позднее чем за 10 дней до окончания учебного 

года, в каждом классе, в течение урока (40 мин), в присутствие члена администрации, по 

утвержденному графику; 

- математика: контрольная работа, проводится не позднее чем за 10 дней до окончания 

учебного года, в каждом классе, в течение урока (40 мин), в присутствие члена администрации, 

по утвержденному графику; 

- чтение: в форме проверки техники чтения, проводится не позднее чем за 10 дней до 

окончания учебного года, в каждом классе, в течение урока (40 мин), в присутствие члена 

администрации, по утвержденному графику; 

В 1-ом классе по окончании учебного года учителя предоставляют на каждого ученика 

характеристику по усвоению программы.   

Формирование БУД обучающихся осуществляется с применением зонированного 

пространства КГКОУ ШИ 14, представленного предметно-пространственными зонами 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

Учебный план  

КГКОУ ШИ 14  

на 2023-2024 учебный год 

1-4 классы АООП (1 вариант) 

 

 

Предметные области     Класс Количество часов 

\ Учебные предметы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика         

Русский язык 3 3 3 3 

Чтение 3 4 4 4 

Речевая практика 2 2 2 2 

2. Математика Математика 3 4 4 4 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 

4. Искусство 
Музыка 2 1 1 1 

Рисование (изобразительное искусство) 1 1 1 1 

5. Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 

Итого 21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1.Русский язык 

2.Математика 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика): 6 6 6 6 

логопедические занятия 3 3 3 3 

ритмика 1 1 1 1 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 

Внеурочная деятельность: 

Спорт. оздоровительная деятельность 

Художественно-эстетическая творческая деятельность  

Марафоны знаний. 

Духовно-нравственное 

Реабилитационная деятельность 

Коммуникационная деятельность 

4 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3039 часов за 4 учебных года при 5-дневной учебной 

неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 
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2.3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ, АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

 

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 для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.   

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, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в отдельных образовательных организациях, отдельных классах и группах 

принимают участие следующие специалисты:  

Учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической 

культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки 

(музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре.  

Организационно-педагогические условия  

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. Образовательный 

процесс строится на основе принципов личностно-ориентированного подхода. В основе 

учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс формирования индивидуальности 

ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса к обучению.  В условиях приостановки 

учебных занятий по причине карантина возможен переход на дистанционную форму обучения в 

указанный период.   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 

второй половине дня; их продолжительность 15 -25 минут. Эти занятия проводятся учителем, 

логопедом, психологом.   

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений.   
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Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

образовательной организации и механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

разрабатываются школой самостоятельно по мере необходимости.  Контроль за состоянием 

системы условий осуществляет администрация школы.  

Специалисты   Функции   Количество 

специалистов  

Учитель   Организация  условий  для 

 успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательной деятельности   

32 

Педагог-психолог   Помощь педагогу, родителю в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями.  
Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

6  

Задачи (направления) 

деятельности 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственн

ые 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам   

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

консультаций 

и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования   

По запросу   Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей   

Специалисты  

МППК   

Педагог– 

психолог  

Логопед  

Заместите

ль 

директора  

по УВР   

Психолого-педагогическое 

просвещение  

педагогических  

работников по вопросам 

развития, обучения и  

воспитания данной 

категории детей   

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования   

По  плану  

методического 

сопровождения 

педагогов 

начальной 

школы   

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога.   

Специалисты  

МППК   

Педагог– 

психолог  

Заместитель  

директора  по  

УВР   
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Учитель-логопед   Помощь педагогу, родителю в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями.   

6 

Учитель-дефектолог  Осуществление логопедического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

3 

Классный руководитель   Планирует мероприятия и организовывает 

работу по формированию классного 

коллектива.   
Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности.   
Проводит мероприятия, направленные на 

сплочение коллектива.   

21 

Сотрудники библиотеки   Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в воспитании культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации   

1  

Административный персонал   Обеспечивает для специалистов школы 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу   

Директор – 1;  

УВР – 1;  

ВР – 1;  

АХР - 1  

Медицинский персонал   Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. Осуществляет медицинское 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

3  
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Тьютор  (Постоянное или временное подключение) 

должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование и диплом 

установленного образца о 

профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе.  

 

6 

Ассистент Должен иметь образование не ниже 

среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки.  

6 

Информационно-технологический 

персонал  
Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.)   

1  

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образовательных 

программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы повышения 

квалификации. Доля учителей, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную 

переподготовку для работы с обучающимися с ОВЗ– 100%. Основные компетентности учителя 

школы:   

– осуществлять личностно – деятельностный подход к организации обучения;  – выстраивать 

индивидуальные траектории развития ученика  на основе планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ;   

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать образовательный результат.   

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета;   

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности.  – эффективно использовать имеющиеся в школе условия и 

ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно:   

– достижения  планируемых  результатов  освоения  общеобразовательных 

программ;   

– реализации программ воспитания и социализации обучающихся;   

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий;   

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого;   
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– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;   

– эффективно применять свои умения при модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательной деятельности школы.   

2.3.3. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

Психолого-педагогические условия реализации АООП 

Психолого- педагогические условия реализации АООП должны обеспечивать:  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательной деятельности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития;  

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Основные направления 

психолого-педагогического сопровождения:  

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей психического 

 развития  ребенка,  сформированности  определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); • разработка рекомендаций.  

Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа;  

-предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующий 

возрастной уровень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители.  

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре. Основой разработки критериев и методов оценки 

сформированности базовых учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 
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базовых учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к 

обучению ребенка в школе.  

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябре-декабре месяце 

одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале 

сентября. В рамках этого этапа предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 

консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 

уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в 

адаптации к школе.  

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер.  

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым 

сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по 

январь) предполагается:  

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, 

как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.  

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в 

определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей 

коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил. На занятиях у 

обучающихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог 

также содействует формированию познавательных действий, необходимых для успешного 

обучения в школе.  

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня 

их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 
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взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении предполагает следующее:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании базовых учебных действий.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики.  

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся.;  

4. Семинарские занятия с учителями школы по преодолению психологических барьеров.  

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности при получении общего образования.   

 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне школы  

-содействие в  

приобретении  
обучающимися 

психологических 

знаний, умений, 

навыков, 

необходимых для 

получения 

профессии, развития 

карьеры, достижения  

успеха в   

жизни;   

-содействие в 

облегчении 

адаптации вновь 

прибывших детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика 

явлений   

содействие 

развитию 

социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативны

х  

навыков);   

  

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в   
классном коллективе;   

- повышение уровня 

сплоченности классного   
коллектива;   

осуществление 

психолого-педагогического  

сопровождения 1 классов  

-содействие 

администрации 

школы и 

педагогическому 

коллективу в   

профилактике   
асоциального и 

девиантного  
поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися;   

- содействие 

администрации 

школы и 

педагогическому 

коллективу в работе 

по повышению 

качества образования 

в целях   
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дезадаптации;   

- содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

обучающихся на 

каждом этапе 

развития личности;   

- выявление 

причин затруднений 

в освоении учебного 

материала.  

увеличения 

возможностей 

школьников к 

самореализации в 

учебной и внеурочной 

деятельности; - 

психолого- 

педагогическое  
сопровождение 

образовательной 

деятельности.  

 

Система управления школы 

Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения каждым 

учащимся качественного специального образования. 

 

1-й уровень – стратегический 

1.1.  Директор: создать благоприятный морально - психологический климат и 

обеспечить системную коррекционную, образовательную и административно-хозяйственную 

работу учреждения. 

1.2.  Педагогический совет: определение стратегии и тактики деятельности 

образовательного учреждения, контроль качества реализации цели. 

2-й уровень - тактический 

2.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: обеспечение 

эффективной и качественной работы педагогического коллектива по получению воспитанниками 

качественного образования. 

2.2. Заместитель директора по воспитательной работе: обеспечить эффективную и 

качественную работу педагогического коллектива по приобретению воспитанниками опыта 

нравственного поведения. 

2.3. Заместитель директора по АХР: обеспечить эффективную и качественную работу 

сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических требований, развитию материально- 

технической базы учреждения. 

2.4. Главный бухгалтер: обеспечение эффективности использования финансовых ресурсов. 

2.5. Заместитель директора по безопасности: обеспечить эффективную и качественную 

работу коллектива по выполнению требований охраны труда и технике безопасности. 

2.6. Юрисконсульт: обеспечить эффективную и качественную работу по выполнению 

нормативно- правовых требований, законодательства, договорных обязательств. 

3-й уровень - оперативный 

3.1.  Руководители предметных методических объединений: совершенствование 

методики преподавания учебных предметов, повышение профессионализма педагогов. 
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3.2. Руководитель МО воспитателей: совершенствование методики воспитательной 

работы, повышение профессионализма воспитателей. 

3.3. Психолого-медико-педагогический консилиум: обеспечение коррекционной 

направленности деятельности педагогического коллектива. Установление уровня дефектов, 

причины психического, физического и умственного отставания учащихся, выработка 

рекомендаций для педагогического коллектива по работе с обучающимися. 

3.4. Педагог- психолог: обеспечение качественной психологической помощи 

воспитанникам в коррекции отклонений в развитии, педагогам - в консультировании по 

применению специальных методов и приемов в работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 

3.5. Социальный педагог: создание в учреждении обстановки, способствующей 

формированию у обучающихся устойчивого опыта социально- бытовой и личностной адаптации. 

3.6. Врач-психиатр: охрана и укрепление психофизического здоровья и состояний 

воспитанников. 

3.7. Совет по профилактике правонарушений и преступлений: предупреждение 

правонарушений и преступности в среде воспитанников. 

4 й уровень - исполнители. 

1.1. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, музыкальный 

руководитель: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

1.2. Шеф-повар: обеспечение качественного питания учащихся. 

1.3. Уборщики служебных помещений, сторожа, вахтер, дворник, водитель: обеспечивают 

выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

1.4. Бухгалтер: обеспечивает выполнение обязанностей в рамках должностных 

инструкций. 

1.5. Медицинская сестра: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных 

инструкций. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиНом. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 

количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на 

фронтальные занятия – на класс).  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 
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единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) Нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) Нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);  

4) Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

- Нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

- Нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  
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- Нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  

- Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- Прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году).  

 

Материально — технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

В кабинетах созданы все условия для образовательной деятельности:  

-двухместные или одноместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом;  

-имеется компьютер или ноутбук, проектор, возможностью вывода на печать в ближайший 

сетевой принтер, ксерокс;  

-мобильный компьютерный класс;  

-наглядные пособия и дидактические материалы.  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП:  

 В каждом кабинете школы рабочее место учителя оборудовано компьютером или ноутбуком;  

1. Имеется помещения для хранения книг.  

2. Для занятий используются предметные кабинеты.  

3. Школа имеет спортивный зал (2) с необходимым набором игрового и спортивного 

оборудования.   

4. Кабинет ИКТ.  

Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СаНПиН, которая ежегодно 

обновляется и по мере необходимости докупается новая.  

Обучающиеся и педагоги школы имеют возможность использовать не только тот 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, но и 

другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. помещениях школы.  

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой.  

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: стационарные компьютеры, ноутбуки, 

мобильный компьютерный класс, принтеры, документ-камеры, выход в интернет с рабочего места 

учителя, беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi).  
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Оценка материально-технических условий реализации АООП 

 

Требования  Условия ОО  Описание  

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников   

Учебные кабинеты  Рабочее место учителя: 

интерактивный комплект, 

компьютер, выход в локальную 

сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, 

комплекты интерактивных 

учебных пособий   

Компьютерные классы – 1 

Мобильные 

компьютерные классы - 1 

Интерактивный комплект, 

документ камера, компьютер, 

Web-камеры, цифровые 

фотоаппараты, выход в 

локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, 

комплекты интерактивных 

учебных пособий   

Помещения для занятий    - рабочее место учителя: 

интерактивный   

  

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством  

 

  

  

Комплект, документ-камера, 

компьютер, выход в локальную 

сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, 

комплекты интерактивных 

учебных пособий, цифровой 

микроскоп «БИОМ 2»;   

- рабочие места учеников:  

10 рабочих мест: ноутбук, 

цифровой микроскоп «БИОМ»;  

Помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством   

Кабинет музыки малый 

спортивный зал.  Могут 

быть использованы:  

актовый зал, спортивные 

залы, учебные кабинеты.  

Ноутбук, баян, магнитофон   
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Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой.  

Библиотека и читальный  

зал   

Компьютер, интерактивный 

комплект, выход в локальную сеть 

и Интернет, доступ к 

электронному журналу.  

Актовый зал  Актовый зал  Компьютер, большой проектор, 

большой экран, система 

озвучивания зала   

Спортивные комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём   

Наличие универсального 

спортивного зала   

  

Большой спортивный зал  

Малый спортивный зал  

Рекреации для игры в настольный 

теннис   

Наличие спортивных 

площадок   

Универсальная спортивная 

площадка  

Помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков   

Наличие столовой со 

всеми характеристиками  

  

Столовая   

  

Помещения для медицинского 

персонала   

Наличие кабинета 

фельдшера и  

Процедурного кабинетов   

Все необходимое оборудование   

Административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья   

Рабочее место директора 

и приемная:  

Ноутбуки, выход в локальную сеть 

и Интернет, доступ к электронному 

журналу,  

Рабочее место 

заместителей директора  

Ноутбуки, выход в локальную сеть 

и Интернет, доступ к электронному 

журналу   

Учительская  Оборудованные рабочие места:  

компьютер, выход в локальную 

сеть и Интернет, телефоны, 

доступ к электронному 

журналу,  

Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены  

Наличие гардеробов и 

санузлов, оборудованных в  

соответствии с СанПиН   

  

 

Информационно- методические условия реализации АООП 
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Основные цели:  

- создание единого информационного пространства;  

- формирование и развитие информационной культуры обучающихся, педагогических и 

руководящих кадров, способностей эффективно использовать все информационные ресурсы и 

технологии в профессиональной деятельности; 

-  повышение доступности качества образования через использование ИКТ.  

Задачи:  

- Формировать информационную культуру обучающихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий.  

- Обеспечивать развитие традиционной методологии образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий;  

- Развивать школьную медиатеку;  

- Создавать условия для персонального доступа к компьютеру и образовательным ресурсам в 

Интернете обучающимся, учителям и сотрудникам школы;  

- Внедрять компьютерные информационные технологии для школы. Обеспечивать кадровой 

поддержки хода внедрения и эксплуатации информационных технологий.  

- Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление вычислительной 

техники, программных средств и средств доступа к глобальным телекоммуникациям.  

- Обучать педагогических и руководящих кадров информационным и коммуникационным 

технологиям;  

- Оказывать методическую, консультативную и практическую помощь в использовании ИКТ;  

- Осуществлять через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптацию детей к 

реальной жизни;  

- Формировать у участников образовательной деятельности навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;  

- Организовывать работу с общественностью;  

- Возможности использования дистанционного обучения.  

- Ведение электронных дневников и журналов.  

Реализация поставленной цели возможна через внедрение проектов:  

1. Расширение информационного пространства школы.  

2. Повышение ИКТ-компетентности педагогов.  

3. Повышение ИКТ-компетентности обучающихся.  

 

Расширение информационного пространства школы 

Цель: совершенствовать материально-техническую базу и наполнять информационное 

пространство школы учебным и методическим материалами, предоставляемыми средствами 

проекта ИСО.  

Мероприятия  

1. Привлечение дополнительных средств для приобретения компьютерного оборудования.  

2. Создание базы педагогических и ученических проектов.  

3. Создание базы данных и статистических отчетов. 
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4. 4. Развитие школьного сайта 

Ожидаемые результаты.  

    Увеличится  количество  учебно-методических  материалов:  собственных 

мультимедийных  разработок  уроков,  Интернет-ресурсов,  что  позволит 

заинтересовать большее количество обучающихся к выполнению творческих мультимедийных 

проектов. Изменится качественная подготовка педагога к учебным занятиям, в связи с этим 

увеличится количество выдачей ресурсов медиатеки.  

Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

Цель: расширять число педагогов, заинтересованных в использовании ИКТ в 

учебно-воспитательной деятельности.  

Мероприятия:  

-Повышение квалификации педагогов в области применения ИКТ.  

-Обмен опытом работы учителей, использующих ИКТ.  

Ожидаемые результаты.  

Повышение компьютерной грамотности педагогов даст возможность более активно 

участвовать  в  городских,  областных,  региональных  конкурсах.   Увеличение 

количества уроков и мероприятий с использованием ИКТ по различным предметам.  

Повышение ИКТ — компетентности обучающихся. 

Цель: мотивировать обучающихся на получение знаний с помощью возможностей 

компьютерных технологий.  

Мероприятия:  

Организация работы по дальнейшему обновлению содержания школьного сайта.  

Участие школьников в конкурсах проектов.  

Организация и проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ.  

Ожидаемые результаты.  

В связи с активным применением ИКТ педагогами в учебно-воспитательной деятельности 

считаем, что возрастет число обучающихся, участвующих в различных конкурсах и проектах.  

Внедрение информационных технологий в учебную деятельность; изменение форм 

традиционных уроков; развитие индивидуальных способностей современного ребенка 

«информационного общества».  

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС обучающихся с с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)   

Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы   

по мере 

необходимости 

Разработка и корректировка положений, 

обеспечивающих реализацию АООП   

по мере 

необходимости 

Утверждение АООП школы, внесение 

изменений и дополнений в АООП   

по мере 

необходимости 

Формирование банка нормативно- правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, банка положений школы   

постоянно 
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Обеспечение соответствия нормативных 

документов школы требованиям ФГОС 

обучающихся с у/о   

постоянно 

Разработка положений школы, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

образовательной деятельности   

по мере 

необходимости 

Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС обучающихся с у/о и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками   

постоянно 

  

  

Разработка и корректировка плана работы по 

преемственности  

ежегодно по мере 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

обучающихся с у/о   

ежегодно 

Разработка:   

учебного плана; адаптированных рабочих 

программ учебных предметов (курсов); 

рабочих программ по дополнительным 

общеразвивающим программам 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог); рабочих программ 

внеурочной деятельности; календарного 

учебного графика; режима работы школы; 

расписания уроков, 

коррекционно-развивающих занятий 

внеурочной деятельности.   

ежегодно 

 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

обучающихся с у/о   

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования   

ежегодно 

Разработка положений (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих выплат   

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками на классное руководство   

август ежегодно 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год   

декабрь ежегодно 
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III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС обучающихся  

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)   

Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений, 

организационных структур школы по 

реализации ФГОС обучающихся с у/о   

на начало учебного 

года 

  Изучение образовательных особенностей и 

запросов обучающихся и родителей 

(законных представителей) по выбору, 

программ внеурочной деятельности и 

учебных предметов (курсов) части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений   

апрель-май 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение   

введения ФГОС  

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)   

  

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС обучающихся с у/о   

август ежегодно 

Составление (корректировка) и реализация 

плана графика повышения квалификации 

педагогических работников  

август ежегодно 

Руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС обучающихся с у/о   

 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС обучающихся с у/о   

август ежегодно 

Аттестация педагогических работников   В течение 

учебного года 

V. Информационное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

обучающихся с у/о   

Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации ФГОС обучающихся 

с у/о  

постоянно 

Информирование родительской 

общественности о ходе реализации ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

постоянно 

Организация изучения мнения участников  

образовательных отношений по вопросам 

реализации ФГОС обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   

в рамках 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах ведения ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Июнь ежегодно 

Разработка рекомендаций для   

педагогических работников по 

реализации  АООП   

постоянно 

VI. Материально- Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС обучающихся 

ежегодно 
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техническое  

обеспечение   

  

  

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Приобретение учебного и компьютерного 

оборудования   

по мере 

необходимости 

Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований СанПиН   

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников школы, 

техники безопасности   

постоянно 

Пополнение фондов библиотеки школы 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами   

постоянно 

 


