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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка  
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП, 

Программа) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Черемуховская СОШ» (далее Учреждение, Школа)― это 
общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП самостоятельно разработана и утверждена Школой в соответствии:  
Федеральным Законом от 26 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандартом (Приказ №1599 от 19.12.2014), с учетом Примерной АООП (далее - 

ПрАООП). на основе программ коррекционных школ 8 вида под редакцией В. В. 

Воронковой, И. М. Бгажноковой.  
АООП рассмотрена и принята на педагогическом совете Школы. 

   
В основу разработки Программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы.  

Дифференцированный подход к построению Программы для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

об-разовательных 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 (ин-

теллектуальными 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 Программы образования для обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) 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. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  
Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной  
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями является развитии личности, формирование общей культуры, 
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации  
и жизни  в  обществе  практических  представлений,  умений  и  навыков,  
позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни.  

Достижение поставленных целей  при разработке и реализации Школой АООП 
предусматривает решение следующих основных задач:  

― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей социализацию;  
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-витие 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 
и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  
В основу АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы:  
 принцип государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  
 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

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

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практикоориентированных задач;  
 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) 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;
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 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 и навыков, 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.
АООП варианта I и варианта II включают целевой, содержательный и организационный 
разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и  
планируемые  результаты  реализации  АООП,  а  также  способы  определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  
- 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).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Школой. Организационный раздел 
включает:  
- учебный план;  
- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.  

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  
В Школе создана АООП, к которой создан один учебный план, учитывающий 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью.  
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- 
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медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 
инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.   

Сроки реализации АООП  «Черемуховская СОШ» для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 4 года.   

I этап -1-4 классы;  
Цель I этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.   
1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но  
и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 
организациях.  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 
умственной отсталости: легкая - F70 (IQ — 69-50), умеренная - F71 (IQ — 50-35), тяжелая - F72 

(IQ — 34-20), глубокая - F73 (IQ<20). 

Дети с легкой умственной отсталостью  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 
отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-более нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  
Организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании пра-

ктической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только по-
вышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на раз-

витие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мыш-

ления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия.  
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 
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видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями).  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны  
с особенностями их памяти. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются в трудностях получения и сохранения 

информации, ее воспроизведении. Использование различных дополнительных средств и прие-

мов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-
личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен-

ностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано  
с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается 

в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами.  
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

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

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 
 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 
требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттен-

ков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических.  
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Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрица-

тельное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. При проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-

за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-

моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней 

главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное 

действие в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  
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Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и 

др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной 
отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений.  

 других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 
наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание 

позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть 

различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму 

различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной 

группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности 

каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 

объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.  
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др., у обучающихся с 

ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 

различных программ школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется 
не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности.  
В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое 
эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 
имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

 

 Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся  
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только 

в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы об-

разования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  
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Современные научные представления об особенностях психофизического развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования 

и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  
  раннее получение специальной помощи средствами образования;  
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;  
 специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;  обеспечение особой пространственной и 

временной организации общеобразовательной  
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и  
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним;  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать 

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

познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

 
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических потребностей, 
возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких 

потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих 
развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.  

Для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 
потребности:  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что 

является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. 

Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность между 

дошкольным и школьным этапами.  
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Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 
предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 
развивающегося ребенка.  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 
построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 
развивающегося ребенка.  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 
организации образовательной среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 
максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 
учреждения.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 
общее образование детей с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной 

программе происходит в течение 9 лет. Процесс образования может происходить как в классах, 

так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием 
для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.  

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. С учетом трудностей переноса сформированных действий в новые условия 

названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания 

самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных компетенций. 

 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 
учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны 

всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных 
профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования.  
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР 

обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его 
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 

 

2. Планируемые  результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП представляют собой систему 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу Программы. Поскольку умственная отсталость – необратимое явление, 
дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить общеобразовательную 
программу, в связи с чем, они получают не цензовое образование.  

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  Программы оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 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 образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП 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;  

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) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни    
Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты учащимися с различными нарушениями 
интеллекта в ходе учебного процесса. Основным проектированным результатом освоения 

Программы является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной 

для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах 
деятельности. 

Предметные результаты освоения Программы образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 
их применения.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП оцениваются в процессе 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, проводимой в конце 

учебного года, и уровня начального образования учителем, согласно Положению о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации в сроки, установленные учебным планом 
Учреждения на текущий учебный год.    

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и  
достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы (вариант 1).  
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) Учреждение может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП вариант 2. 

 

I уровень обучения (4 класс)  
В начальной школе развитие ребенка происходит в совместной (сопряженной) 

деятельности обучающихся и учителя. Результатами успешности обучения и развития 
воспитанников по окончанию начальной школы являются следующие показатели:  

№ Учебный предмет 
  Уровни освоения предметных результатов    

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
 

 

   
 

1 Русский язык различение гласных  и  согласных различение звуков и букв;   
 

  звуков и букв; ударных и безударных характеристика гласных и  согласных 
 

  согласных звуков; оппозиционных звуков  с  опорой  на  образец  и  опорную 
 

  согласных    по   звонкости-глухости, схему;       
 

  твердости-мягкости; списывание  рукописного и  печатного 
 

  деление   слов   на   слоги   для текста целыми словами с орфографическим 
 

  переноса;    проговариванием;      
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  списывание  по  слогам  и  целыми запись под  диктовку текста, 
 

  словами  с  рукописного  и  печатного включающего слова  с изученными 
 

  текста с  орфографическим орфограммами (30-35 слов);   
 

  проговариванием;  дифференциация и подбор слов 
 

  запись   под   диктовку   слов   и различных   категорий   по   вопросу   и 
 

  коротких  предложений  (2-4  слова)  с грамматическому значению (название 
 

  изученными орфограммами; предметов, действий и признаков 
 

  обозначение мягкости и твердости предметов);       
 

  согласных звуков на письме гласными составление и  распространение 
 

  буквамиибуквойЬ(после предложений,  установление  связи  между 
 

  предварительной отработки); словами  с  помощью  учителя,  постановка 
 

  дифференциация  и  подбор  слов, знаков  препинания в конце предложения 
 

  обозначающих   предметы,  действия, (точка, вопросительный и восклицательный 
 

  признаки;    знак);       
 

  составление  предложений, деление текста на предложения;  
 

  восстановление в них  нарушенного выделение  темы  текста  (о  чём  идет 
 

  порядка слов с ориентацией на серию речь),выбородногозаголовкаиз 
 

  сюжетных картинок; нескольких, подходящего по смыслу; 
 

  выделение из текста предложений самостоятельная   запись 3-4 
 

  на заданную тему;  предложений из составленного текста 
 

  участие в обсуждении темы текста после его анализа.      
 

  и выбора заголовка к нему.        
 

             
 

2 Чтение и   осознанное и правильное  чтение чтение текста после предварительного 

 Речевая практика текст вслух по слогам и целыми анализа  вслух  целыми  словами  (сложные 
  словами;          по  семантике  и  структуре  слова  ―  по 
  пересказ      содержания слогам) с  соблюдением пауз, с 

  прочитанного текста по вопросам;  соответствующим тоном голоса и темпом 

  участие в коллективной работе по речи;        

  оценке поступков героев и событий;  ответы   на   вопросы    учителя   по 

  выразительное чтение наизусть 5-7 прочитанному тексту;     

  коротких стихотворений.    определение  основной  мысли текста 

             после предварительного его анализа;   

             чтение  текста  молча  с  выполнением 

             заданий учителя;     

             определение главных действующих лиц 

             произведения;   элементарная   оценка   их 

             поступков;        

             чтениедиалоговпоролямс 

             использованием некоторых средств устной 

             выразительности (после предварительного 

             разбора);        

             пересказ текста по частям с опорой на 

             вопросы  учителя,  картинный  план  или 

             иллюстрацию;      

             выразительное   чтение   наизусть   7-8 

             стихотворений.      

3 Математика знание числового ряда 1-100 в знание числового ряда 1-100 в прямом 
  прямом порядке; откладывание любых и обратном порядке;     

  чисел в  пределах  100, с счет,  присчитыванием,  отсчитыванием 

  использованием счетного материала;  по   единице   и   равными   числовыми 

  знание  названий компонентов группами в пределах 100;    

  сложения,   вычитания,   умножения, откладывание любых чисел в пределах 

  деления;          100 с использованием счетного материала; 

  понимание      смысла знание   названия  компонентов 

  арифметических действий сложения и сложения, вычитания, умножения, деления; 

  вычитания, умножения и деления (на понимание смысла арифметических 

  равные части).        действий  сложения и вычитания, 

  знание  таблицы  умножения умножения и деления (на равные части и 

  однозначных чисел до 5;    по  содержанию);  различение  двух  видов 

  понимание   связи  таблиц деления на уровне практических действий; 

  умножения  и  деления,  пользование знание способов чтения и записи каждого 

  таблицами умножения на печатной вида деления;      

  основе для нахождения произведения знание  таблицы умножения всех 

  и частного;          однозначных  чисел  и  числа  10;  правила 

  знание  порядка действий в умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 

  примерах в  два арифметических и деления на 1, на 10;     
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  действия;          понимание связи таблиц умножения и 

  знание    и   применение деления,  пользование таблицами 

                     

  переместительного свойства сложения умножения   на   печатной   основе   для 

  и умножения;       нахождения произведения и частного; 

  выполнение устных и письменных знание порядка действий в примерах в 

  действий сложения и вычитания чисел два арифметических действия;  

  в пределах 100;      знание  и  применение 

  знание  единиц  измерения  (меры) переместительного  свойство  сложения  и 

  стоимости, длины, массы, времени и умножения;      

  их соотношения;      выполнение устных и письменных 

  различение чисел, полученных при действий  сложения  и  вычитания  чисел  в 

  счете  и  измерении,  запись  числа, пределах 100;      

  полученного при измерении двумя знаниеединиц(мер)измерения 

  мерами;        стоимости,  длины,  массы,  времени  и  их 

  пользование  календарем для соотношения;      

  установления порядка месяцев в году, различение   чисел,   полученных   при 

  количества суток в месяцах;   счетеиизмерении,записьчисел, 

  определение времени по часам полученных при измерении двумя мерами 

  (одним способом);     (с   полным   набором   знаков   в   мелких 

  решение,    составление, мерах);      

  иллюстрирование изученных простых знание   порядка   месяцев   в   году, 

  арифметических задач;    номеров  месяцев  от  начала  года;  умение 

  решение     составных пользоваться календарем для установления 

  арифметических задач в два действия порядка месяцев в году; знание количества 

  (с помощью учителя);    суток в месяцах;     

  различение   замкнутых, определение  времени  по  часам  тремя 

  незамкнутых кривых, ломаных линий; способами с точностью до 1 мин;  

  вычисление длины ломаной;  решение,    составление, 

  узнавание,   называние, иллюстрирование всех изученных простых 

  моделирование взаимного положения арифметических задач;    

  двух  прямых,  кривых  линий,  фигур; краткая запись, моделирование 

  нахождение точки  пересечения  без содержания,  решение  составных 

  вычерчивания;      арифметических задач в два действия; 

  знание названий  элементов различение замкнутых, незамкнутых 

  четырехугольников; вычерчивание кривых,   ломаных   линий;   вычисление 

  прямоугольника  (квадрата) с длины ломаной;     

  помощью чертежного треугольника на узнавание,  называние,  вычерчивание, 

  нелинованной   бумаге   (с  помощью моделирование взаимного положения двух 

  учителя);       прямых и кривых линий, многоугольников, 

  различение  окружности  и  круга, окружностей;  нахождение точки 

  вычерчивание окружности   разных пересечения;      

  радиусов.       знание названий  элементов 

          четырехугольников,  вычерчивание 

          прямоугольника   (квадрата)   с   помощью 

          чертежного треугольника на нелинованной 

          бумаге;      

          вычерчивание окружности разных 

          радиусов, различение окружности и круга. 

4 Изобразительное знание  названий  художественных знание  названий  жанров 
 искусство материалов,  инструментов и изобразительногоискусства(портрет, 
  приспособлений; их свойств, натюрморт, пейзаж и др.);    

  назначения,  правил  хранения, знание названий некоторых народных и 
  обращения   и санитарно- национальных  промыслов (Дымково, 
  гигиенических требований при работе Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

  с ними;        знание основных  особенностей 

  знание элементарных правил некоторых  материалов,  используемых  в 

  композиции,  цветоведения,  передачи рисовании, лепке и аппликации;  

  формы предмета и др.;    знание выразительных средств 

  знание  некоторых  выразительных изобразительного   искусства: 

  средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

  «изобразительная  поверхность», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

  «точка», «линия», «штриховка», «цвет», объем и др.;    

  «пятно», «цвет»;      знание правил цветоведения, светотени, 

  пользование  материалами для перспективы; построения орнамента, 

  рисования, аппликации, лепки;  стилизации формы предмета и др.;  

  знание названий предметов, знание видов аппликации (предметная, 
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  подлежащих   рисованию,   лепке   и сюжетная, декоративная);    

  аппликации;       знание  способов  лепки 

  знание названий некоторых (конструктивный,   пластический, 

                

  народных и   национальных комбинированный);      

  промыслов,   изготавливающих нахождение необходимой  для 

  игрушки:  Дымково,  Гжель,  Городец, выполнения  работы информации в 

  Каргополь и др.;        материалах учебника, рабочей тетради;  

  организация рабочего места в следование при  выполнении работы 

  зависимости   от   характера инструкциям  учителя  или  инструкциям, 

  выполняемой работы;      представленным  в   других 

  следование  при  выполнении информационных источниках;    

  работы инструкциям  учителя; оценка  результатов собственной 

  рациональная организация своей изобразительной деятельности  и 

  изобразительной   деятельности; одноклассников (красиво,  некрасиво, 

  планирование работы; осуществление аккуратно, похоже на образец);    

  текущего и заключительного контроля использование  разнообразных 

  выполняемых практических действий технологических способов выполнения 

  и  корректировка  хода практической аппликации;         

  работы;          применение разных способов лепки;  

  владение некоторыми приемами рисование с натуры и по памяти после 

  лепки  (раскатывание,  сплющивание, предварительных наблюдений, передача 

  отщипывание)  и  аппликации всех  признаков  и  свойств  изображаемого 

  (вырезание и наклеивание);    объекта; рисование по воображению;  

  рисование  по  образцу,  с  натуры, различение   и   передача   в   рисунке 

  по памяти,  представлению, эмоционального состояния  и своего 

  воображению предметов  несложной отношения  к  природе,  человеку,  семье  и 

  формы  и  конструкции;  передача  в обществу;         

  рисунке содержания  несложных различение произведений живописи, 

  произведений в соответствии с темой; графики,   скульптуры,   архитектуры   и 

  применение  приемов работы декоративно-прикладного искусства;  

  карандашом,  гуашью,  акварельными различение жанров изобразительного 

  красками с целью передачи фактуры искусства:  пейзаж,  портрет,  натюрморт, 

  предмета;         сюжетное изображение.      

  ориентировка  в  пространстве          

  листа; размещение  изображения          

  одного   или   группы   предметов   в          

  соответствии   с  параметрами          

  изобразительной поверхности;            

  адекватная  передача  цвета          

  изображаемого  объекта, определение          

  насыщенности цвета, получение          

  смешанных цветов и некоторых          

  оттенков цвета;                 

  узнавание и различение в          

  книжных иллюстрациях  и          

  репродукциях    изображенных          

  предметов и действий.               

5 Музыка, пение определение  характера  и самостоятельное   исполнение 

  содержания  знакомых  музыкальных разученных  детских песен; знание 

  произведений,   предусмотренных динамических   оттенков   (форте-громко, 
  Программой;         пиано-тихо);         

  представления  о  некоторых представления о народных музыкальных 

  музыкальных инструментах и их инструментах   и   их   звучании   (домра, 

  звучании (труба, баян, гитара);   мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

  пение с  инструментальным трещотка и др.);       

  сопровождением   и   без   него   (с представления об  особенностях 

  помощью педагога);      мелодического   голосоведения   (плавно, 

  выразительное,  слаженное и отрывисто, скачкообразно);     

  достаточно   эмоциональное пение хором с выполнением требований 

  исполнение выученных песен с художественного исполнения;    

  простейшими     элементами ясное  и  четкое  произнесение  слов  в 

  динамических оттенков;     песнях подвижного характера;    

  правильное формирование при исполнение выученных песен без 

  пении  гласных  звуков  и  отчетливое музыкального   сопровождения, 

  произнесение согласных звуков в самостоятельно;       
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  конце и в середине слов;     различение разнообразных по характеру 

  правильная передача мелодии;  и звучанию песен, маршей, танцев;   

  различение   вступления,   запева, владение  элементами музыкальной 

  припева, проигрыша, окончания грамоты, как средства  осознания 

  песни;          музыкальной речи.       

                     

  различение песни, танца, марша;         

  передача  ритмического рисунка        

  попевок  (хлопками,  на  металлофоне,        

  голосом);                

  определение разнообразных по        

  содержанию   и   характеру        

  музыкальных произведений (веселые,        

  грустные и спокойные);           

  владение     элементарными        

  представлениями о нотной грамоте.         

6 Физическая представления о физической культуре практическое освоение элементов 
 культура как  средстве  укрепления здоровья, гимнастики,   легкой   атлетики,   лыжной 
  физического развития  и физической подготовки, спортивных и подвижных игр 
  подготовки человека;     и других видов физической культуры;  

  выполнение комплексов утренней самостоятельное  выполнение 

  гимнастики   под руководством комплексов утренней гимнастики;   

  учителя;         владение комплексами  упражнений для 

  знание основных правил поведения формирования правильной осанки и 

  на  уроках  физической  культуры  и развития   мышц   туловища;   участие   в 

  осознанное их применение;   оздоровительных занятиях  в  режиме дня 

  выполнение    несложных (физкультминутки);     

  упражнений по словесной инструкции выполнение основных двигательных 

  при выполнении строевых команд;  действий   в   соответствии   с   заданием 

  представления о двигательных учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;   

  действиях; знание основных строевых подача и выполнение строевых команд, 

  команд;   подсчёт   при   выполнении ведение подсчёта при выполнении 

  общеразвивающих упражнений;  общеразвивающих упражнений.   

  ходьба   в   различном   темпе   с совместное  участие  со  сверстниками  в 

  различными исходными положениями; подвижных играх и эстафетах;   

  взаимодействие со сверстниками в оказание посильной помощь и 

  организации и проведении подвижных поддержки сверстникам в процессе участия 

  игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и соревнованиях;  

  в  подвижных  играх  и  эстафетах  под знание спортивных традиций своего 

  руководством учителя;    народа и других народов;    

  знание  правил   бережного знание способов использования 

  обращения  с инвентарём и различного спортивного инвентаря в 

  оборудованием,    соблюдение основных  видах  двигательной  активности 

  требований техники безопасности в иихприменениевпрактической 

  процессе   участия   в   физкультурно- деятельности;      

  спортивных мероприятиях.   знание  правил  и  техники  выполнения 

           двигательных действий, применение 

           усвоенных правил при выполнении 

           двигательных  действий под руководством 

           учителя;       

           знание и применение правил бережного 

           обращения с инвентарём и оборудованием 

           в повседневной жизни;     

           соблюдение требований техники 

           безопасности   в   процессе   участия   в 

           физкультурно-спортивных мероприятиях. 

7 Трудовое обучение знание  правил  организации знание правил  рациональной 
  рабочего  места и умение организации труда, включающих 
  самостоятельно его организовать в упорядоченность  действий  и 

  зависимости   от   характера самодисциплину;      

  выполняемой  работы,  (рационально знание  об  исторической,  культурной  и 

  располагать  инструменты, материалы эстетической ценности вещей;   

  и  приспособления  на рабочем  столе, знание видов художественных ремесел; 

  сохранять порядок на рабочем месте); нахождение необходимой информации в 

  знание видов трудовых работ;  материалах учебника, рабочей тетради;  

  знание названий и некоторых знание и использование правил 

  свойствподелочных материалов, безопасной    работы    с    режущими    и 
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  используемых на уроках ручного колющими инструментами, соблюдение 

  труда; знание и соблюдение правил их санитарно-гигиенических  требований  при 

  хранения,санитарно-гигиенических выполнении трудовых работ;    

  требований при работе с ними;  осознанный  подбор  материалов  по  их 

  знание названий инструментов, физическим, декоративно-художественным 

  необходимых  на уроках ручного и конструктивным свойствам;   

                  

  труда, их устройства, правил техники отбор оптимальныхи доступных 

  безопасной  работы  с  колющими  и технологических приемов ручной 

  режущими инструментами;   обработки   в   зависимости   от   свойств 

  знание  приемов  работы  (разметки материаловипоставленныхцелей; 

  деталей, выделения детали из экономное расходование материалов; 

  заготовки,   формообразования, использование в работе с разнообразной 

  соединения деталей, отделки изделия), наглядности:  составление  плана  работы 

  используемые на уроках ручного над  изделием  с  опорой  на  предметно- 

  труда;       операционные   и   графические   планы, 

  анализ объекта, подлежащего распознавание простейших технических 

  изготовлению, выделение и называние рисунков,  схем,  чертежей,  их  чтение  и 

  его признаков и свойств; определение выполнение  действий  в  соответствии  с 

  способов соединения деталей;   ними в процессе изготовления изделия; 

  пользование   доступными осуществление текущего  самоконтроля 

  технологическими     выполняемых практических действий  и 

  (инструкционными) картами;   корректировка хода практической работы; 

  составление стандартного  плана оценка своих изделий (красиво, 

  работы по пунктам;    некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

  владение    некоторыми установление причинно-следственных 

  технологическими приемами ручной связей между выполняемыми действиями и 

  обработки материалов;    их результатами;   

  использование в работе доступных выполнение общественных поручений 

  материалов  (глиной  и  пластилином; по уборке класса/мастерской после уроков 

  природными материалами; бумагой и трудового обучения.  

  картоном; нитками и тканью;      

  проволокой  и  металлом;  древесиной;      

  конструировать     из      

  металлоконструктора);         

  выполнение несложного ремонта      

  одежды.            

              

              

 

Мир природы и человека 

 
Планируемые результаты 

                Ведущее место, в силу практической направленности, принадлежит личностным 

результатам, как обеспечивающим обучающихся возможностью овладения различными 

жизненными компетенциями, необходимыми для введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Одна из основных задач уроков естествоведческого цикла в школе для детей с 

интеллектуальными нарушениями - научить узнавать в окружающем социуме ситуации, в 

которых необходимо и возможно применить полученные на уроках знания.  Эти ситуации 

берутся учителем из жизни и вводятся в образовательный процесс. (Например, рецепт 

приготовления блюд, правила поведения в различных ситуациях, уход за домашними 

животными и т. п.).  

Личностные результаты 
- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника;  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении в окружающем мире;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в 

организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности;  
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- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни, в 

окружающем мире;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации 

через содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций; 

- сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение формулировать и 

объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина. 

               Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать 

вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, 

например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких, как: 

выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, 

отчет о работе и т. д.  

             Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на 

овладение следующими коммуникативными навыками: 

- умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс);  

- умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями;  

- умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

быту;  

- умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в диалог с учителем и сверстниками, отстаивая свою позицию. 

           Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и человека» направлено на 

решение следующих задач: 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке; 

- понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;  

- умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи;  

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, 

режиме физической нагрузки) 
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           При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями овладевают следующими социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: 

- формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении практическими 

навыками, стремления к самостоятельности и независимости на практических занятиях и 

помощи другим обучающимся; 

- прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту; 

- освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(приготовление еды, покупка, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

- представления об устройстве домашней жизни;  

- умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в 

каких-то областях домашней жизни; 

- ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие; 

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных мероприятий; 

- расширение круга предметов домашнего обихода, функции которых важны для ребенка, и 

которые он использует; 

- овладение способностью ориентироваться в своих учебных принадлежностях и 

самостоятельно готовиться к уроку. 

            При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и ее временно-

пространственной организации в курсе «Мир природа и человека» обучающиеся могут 

овладеть следующими компетенциями: 

- расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности; 

- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

ситуации; 

- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др.; 

- формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком; 

- умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве; 

- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

- умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой; 

- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым деятельность;  

- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности;  

- накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий; 

- развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.); 

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 - умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
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- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми; 

- умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

           При работе над компетенцией «осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей» основными 

результатами освоения жизненных компетенций являются: 

- формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

- освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др.; 

- освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

- расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; 

- расширение круга освоенных социальных контактов. 

Предметные результаты:. 

Обучающийся научится: 
– правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  

– различать объекты живой и неживой природы;  

– выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы;  

– называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности;  

– называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение;  

– соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

- находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; 

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, 

предлагать пути решения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– овладению представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы;  

– узнаванию и называнию объектов живой и неживой природы в естественных условиях;  

– отнесению изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам;  

– знанию правил гигиены, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями.   

 

Речевая практика 

 
Личностные результаты 

— закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и 

окружающих людей в речевой деятельности;  
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— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения в речевой 

практике;  

— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения);  

— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов начального обучения); 

- сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

прав и обязанностей гражданина 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

- отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

- слышать и слушать собеседника, не перебивать, вникать в смысл того, о чём говорится; 

- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, вежливо общаться; 

-оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо - хорошо), 

высказывая свою точку зрения; 

- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть». 

Регулятивные 

- принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя; 

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников 

(по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой, позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др; 

 - находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; 

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, 

предлагать пути решения. 

Предметные результаты: 
 

Обучающийся научится: 

— 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— 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.   

 

2.2. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии адаптированной 

основной общеобразовательной программы  
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Итоговые достижения обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) принципиально отличаются 

от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). 

Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции.  
Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, 

решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  
Результативность обучения каждого обучающегося с ТМНР оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи 
с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Письмо. Чтение. Развитие устной речи.  
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  
 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека.
 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 
учебных и коммуникативных целях.

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными.  
 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.
 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 
других графических знаков.
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 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 
коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 
устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач.  
 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах детской деятельности.
 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 
вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
· использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 
· пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 
изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом;  
· общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
компьютерное устройство).  
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  
 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 
известных предметов и действий.
 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв).

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.

 Начальные навыки чтения и письма. 
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Математика  
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  
 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность.  
 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 
цифрой.

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.

 Умение обозначать арифметические действия знаками.

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.
3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  
 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 
т.д.
 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами.

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.
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 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 
составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 
соотносить время с началом и концом деятельности.

Живой мир  
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  
 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 
водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 
их влиянии на жизнь человека.
 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 
жизнедеятельности, охраны здоровья.

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 Интерес к объектам живой природы.
 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 
«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).

3) Элементарные представления о течении времени. 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.
 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 
месяцев в году и др.

Изобразительное искусство /Лепка, рисование, конструирование  
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий.  
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, аппликация).
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 
аппликации.

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности.
 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 
работы.
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности.

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 
взрослыми.
 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 
выставках, конкурсах рисунков, поделок.

Музыка и пение  
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  
 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 
музыку, игра на музыкальных инструментах).

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.
 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 
музыкальных инструментах.

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.
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2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  
 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 
музыкальной деятельности.

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 
спектаклях, др.
 

Физическая культура  
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  
 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 
передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).
 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 
способностей.
 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  
 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 
ощущения, др.

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  
 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 
подготовка.
 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 
подвижные игры и др.

 

Хозяйственно-бытовой труд  
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 
глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 
стирка, уборка, работа на кухне, др.
 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 
продуктов, химических средств бытового назначения.
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 
инструменты, соблюдая правила безопасности.

 

Ремесло  
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.  
 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 
трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, 
деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона.
 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 
виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.
 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 
соблюдать необходимые правила техники безопасности.
 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 
растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 
особенностей региона.
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 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 
результаты своего труда.

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 
освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким.  
 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 
свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.

Гигиена, самообслуживание 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале.

 Представление о собственном теле.

 Отнесение себя к определенному полу.

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 
интересы.
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 
возрастным изменениям.

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей.  
 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 
о болезненных ощущениях взрослому.
 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 
утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).

 Умение следить за своим внешним видом.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 
обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.

 

Планируемые результаты освоения АООП могут уточняться и конкретизироваться в 

зависимости от личностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции 
организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки этих 

результатов. При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут 
варьироваться в зависимости от контингента обучающихся. 

 

3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

3.1. Цели, задачи и принципы системы оценки достижения планируемых 

результатов   
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 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;
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 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
и формирование базовых учебных действий; 
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 
вести оценку предметных и личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности Учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

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

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 
оценки их учебных и личностных достижений.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 
качества образования.  

Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает описание 

организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной нормативной 

базе, а именно: Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», «Об оценивании знаний, умений и навыков учащихся», «О внеурочной 

деятельности учащихся», «О службе мониторинга и системе внутреннего мониторинга качества 

образования», которые регламентируют порядок оценки знаний и достижений учащихся в 

освоении АООП в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, установлены единые 

требования к оценке достижений обучающихся и выставлению отметок (единая «оценочная 

политика»).  
Положения разработаны в соответствии с учебными программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, в которых изложены основные требования к 

знаниям и умениям учащихся. Программы определяют возможные уровни достижения 

планируемых результатов в области того или иного предмета, на основе которых 

дифференцированно (с учетом подготовленности и усвоения материала) следует осуществлять 

текущую проверку и промежуточную аттестацию.  
Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения 

АООП. 

3.2. Оценка достижения личностных результатов учащимися с легкой 

умственной отсталостью  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

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

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 
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оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов).  

В состав экспертной группы МБОУ «Черемуховская СОШ» включены педагогические  и 

медицинских работники, которые хорошо знают учеников. 

Формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум МБОУ «Черемуховская СОШ». 
 

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  
На основе требований, сформулированных в Стандарте, творческой группой 

Учреждения разработаны параметры оценки личностных результатов с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся:  

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС образования 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые выступают 
в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся;
 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

 

Показатели сформированности личностных результатов 1-4 класс 

 

Требования к личностным 
Индикаторы достижения требований         

 

 
личностных результатов 

  
Параметры оценки 

  
 

результатам 
     

 

 
(содержание показателя) 

         
 

           
 

 Знатьназваниеродногогорода, Знает  название  родного  города, 
 

Осознание себя как гражданина 
области, страны, столицы.   области, страны, столицы.   

 

Знать символику города, страны 
 

Знает символику города, страны 
 

 

России; формирование чувства   
 

Понимать 
 

значение 
 

слов, Понимает значение 
 

слов,  

гордости за свою Родину,    
 

характеризующие 
 

гражданскую характеризующие гражданскую  

российский народ и историю  
 

направленность: 
  

трудолюбие, направленность: 
 

трудолюбие,  

России    
 

справедливость, смелость, честность. справедливость, 
  

смелость,  

   
 

        честность.       
 

 Знать национальную принадлежность Знает    национальную 
 

 своюиодноклассников.Уметь принадлежность  свою  и 
 

 выстраивать  отношения с одноклассников.    Уметь 
 

Формирование целостного, 
одноклассниками,  несмотря на выстраивать  отношения с 

 

национальную принадлежность (не одноклассниками, несмотря на  

социально ориентированного  

допускать оскорблений, высмеивания) национальную принадлежность  

взгляда на мир в его  

       (не допускать оскорблений,  

органичном единстве 
       

 

       
высмеивания) 

     
 

природной и социальной             
 

Бережно  относиться к  окружающему Бережно относится 
 

к  

частей;  
 

миру (через трудовое и экологическое окружающему 
 

миру 
 

(через  

   
 

 воспитание:    дежурство,    поручения, трудовое и  экологическое 
 

 субботники).      воспитание:   дежурство, 
 

        поручения, субботники).   
 

Формирование уважительного Уметь выслушать иное мнение.  Умеет выслушать иное мнение.  
 

               
 

отношения к иному мнению,                
 

истории и культуре других                
 

народов                
 

   
 

 Рассказать   о   себе   (ФИО,   имена Может  рассказать  о  себе  (ФИО, 
 

Развитие адекватных 
родителей, адрес дома и школы, каким имена родителей, адрес  дома и 

 

маршрутом добраться).   школы, каким маршрутом  

представлений о собственных 
  

 

       добраться).       
 

возможностях, о насущно 
             

 

Ориентироваться   в   классе,   школе Ориентируется в классе, школе  

необходимом  

(знать, где 
 

классный кабинет, (знает, где классный кабинет,  

жизнеобеспечении  
 

раздевалка, спортзал, столовая, раздевалка,   спортзал,   столовая,  

 
 

 расписание уроков и т.д.).   расписание уроков и т.д.).   
 

 Уметь обратиться с просьбой Умеет обратиться   с просьбой 
 

Овладение начальными 
(например, о  помощи) или (например, о  помощи) или 

 

сформулировать просьбу о своих сформулировать просьбу о своих  

навыками адаптации в  
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потребностях.      потребностях.      
 

динамично изменяющемся и           
 

Знать  и  соблюдать  нормы  и  правила Знает и   соблюдает нормы и  

развивающемся мире  

поведения в общественных местах. правила поведения 
 

в  

  
 

        общественных местах.    
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 Выполнять поручения в семье, в школе Выполняет  поручения  в  семье,  в 
 

 («заправить  кровать,  помыть  посуду, школе («заправить  кровать, 
 

Овладение социально 
выполнить уборку, провести дежурство помыть  посуду,  выполнить 

 

и т.д.»).        уборку, провести дежурство и  

бытовыми умениями, 
       

 

        т.д.»).        
 

используемыми в повседневной                
 

Выполнять насущно 
 

необходимые Выполняет насущно необходимые  

жизни  
 

действия 
 

(бытовые 
 

навыки: действия (бытовые 
 

навыки:  

    
 

 самостоятельно поесть, одеться, и т.д.). самостоятельно поесть, одеться, и 
 

         т.д.).        
 

Владение навыками Участвовать в   повседневной  жизни Участвует в повседневной жизни 
 

коммуникации и принятыми класса и школы.      класса и школы.     
 

ритуалами социального Уметь адекватно общаться со Умеет адекватно общаться со 
 

взаимодействия сверстниками и взрослыми.   сверстниками и взрослыми.  
 

Способность к осмыслению и 
Проявлять  любознательность, Проявляет  любознательность, 

 

наблюдательность, заинтересованность, наблюдательность,     
 

дифференциации картины мира, 
    

 

уметь задавать вопросы, участвовать в заинтересованность,  умеет  

ее временно – 
 

 

проектной деятельности.    задавать вопросы, участвует в  

пространственной организации 
   

 

        проектной деятельности.  
 

          
 

    

 Уметь вступить в контакт и общаться в Умеет   вступить   в   контакт   и 
 

 соответствии с возрастом и социальным общаться в соответствии с 
 

 статусом собеседника.     возрастом и социальным статусом 
 

Способность к осмыслению 
        собеседника.      

 

Уметь   корректно привлечь к себе Умеет корректно привлечь к себе  

социального окружения, своего  

внимание.       внимание.       
 

места в нем, принятие             
 

Уметь отстраниться от нежелательного Умеет 
 

отстраниться от  

соответствующих возрасту  
 

контакта. 
       

нежелательного контакта. 
 

 

ценностей и социальных ролей         
 

Уметь  выразить  свои  чувства:  отказ, Умеет   выразить   свои   чувства:  

 
 

 недовольство,   благодарность, отказ,    недовольство, 
 

 сочувствие, просьбу.     благодарность,   сочувствие, 
 

         просьбу.        
 

 Участвовать  в  процессе  обучения  в Участвует в процессе обучения в 
 

Принятие и освоение соответствии  со   своими соответствии со  своими 
 

социальной роли возможностями.      возможностями.     
 

обучающегося, формирование и Формирование мотивации к обучению. Сформирована мотивация к 
 

развитие социально значимых         обучению.       
 

мотивов учебной деятельности Знать  и  выполнять  правила  учебного Знает и выполняет правила 
 

 поведения.       учебного поведения.    
 

 Уметь работать в группе сверстников: Умеет работать  в группе 
 

 приниматьи    оказыватьпомощь, сверстников: принимает и 
 

 адекватно  высказывать  свое  мнение  и оказывает помощь,  адекватно 
 

Развитие навыков 
выслушивать чужое. Адекватно высказывает свое  мнение и 

 

оценивать свою работу и работу других. выслушивает чужое.  Адекватно  

сотрудничества со взрослыми и 
 

 

        оценивает  свою  работу  и  работу  

сверстниками в разных 
        

 

        
других. 

       
 

социальных ситуациях                
 

Уметь   сотрудничать   со   взрослыми: Умеет 
 

сотрудничать со  

  
 

 принимать помощь, адекватно общаться взрослыми:  принимает  помощь, 
 

 и реагировать на замечания.   адекватно общается  и реагирует 
 

         на замечания.      
 

 Уметь различать понятия «красивое» и Умеет  различать  понятия 
 

Формирование эстетических 
«некрасивое»:  опрятно-неопрятно, «красивое»  и «некрасивое»: 

 

вредные привычки-здоровый  образ опрятно-неопрятно,   вредные  

потребностей, ценностей и 
   

 

жизни, вежливо-невежливо, нормы привычки-здоровый образ жизни,  

чувств  

поведения.       вежливо-невежливо,  нормы  

        
 

         поведения.       
 

Развитие этических чувств, Проявлять в отношениях со взрослыми Проявляет в отношениях со 
 

доброжелательности и и   сверстниками доброжелательность, взрослыми  и сверстниками 
 

эмоционально-нравственной отзывчивость, сопереживание.   доброжелательность,    
 

отзывчивости, понимания и         отзывчивость, сопереживание.  
 

сопереживания чувствам других                 
 

людей                 
 

Формирование установки на Соблюдать режим дня, вести здоровый Соблюдает   режим   дня,   ведет 
 

безопасный, здоровый образ образ жизни.       здоровый образ жизни.   
 

жизни, наличие мотивации к Участие  в  спортивно-оздоровительных Участвует  в  спортивно- 
 

творческому труду, работе на мероприятиях, занимается творчеством. оздоровительных мероприятиях, 
 

результат, бережному         занимается творчеством.  
 

отношению к материальным и Бережное отношение к результатам Бережно относится к результатам 
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духовным ценностям своего  и  чужого  труда,  школьному  и своего и чужого труда, 

 личному имуществу. школьному и личному имуществу. 

 Знать и соблюдать правила дорожного Знает и соблюдает правила 
 движения  и  пожарной  безопасности, дорожного движения и пожарной 

 личной безопасности. безопасности, личной 

  безопасности.  

 

Результаты оценки личностных достижений учащихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заносятся в индивидуальную карту развития  
в Дневниках индивидуального сопровождения обучающегося (Приложение 1), что позволяет 
не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Достижение личностных результатов освоения АООП обеспечивается содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 
деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Устанавливаются следующие обязательные направления в сфере жизненной компетенции: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, о своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Результаты формирования жизненной компетенции в  таблицах 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направления  Требования к результатам 

Развитие у ребёнка адек-

ватных представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и 

создания специальных 

условий для пребывания в 

школе, представлений о 

своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских пре-

паратов, осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях (слуховой аппарат, очки, специальное кресло, капельница, 

катетер, памперсы). 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, необходимо, 

не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений (меня мутит; терпеть 

нет сил; у меня болит ...; извините, эту прививку мне делать нельзя; 

извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на ...). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

и объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я 

пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / 

Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего 

лица.) 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направления  Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навы-

ками самообслуживания дома и в школе, стрем-

ления к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту 

Освоение правил устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел 

Представления об устройстве домашней жизни. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 
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(покупка продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание пред-

назначения окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование понимания того, что в 

разных семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие в 

них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении 

Формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, прогресс в этом 

направлении 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

 

Направления  Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. Умение 

корректно выразить отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие и т. д 

Умение получать и уточнять информацию от собе-

седника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств 

Расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности  

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. Использование 

вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование 

умения ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, упоря-

дочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на 
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велосипеде в жаркий летний день и т. д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблю-

дательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать 

с другими людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей» 

 

Направления  Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со зна-

комыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в па-

рикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации обще-

ния 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление вни-

мания и оказание помощи. Умение применять 

формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

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 ребенка.  
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется 

на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмо-

ционального статуса.  
 

 3.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных планируемых 

результатов освоения АООП 
  

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

содержания изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации на основании Положений «О текущем контроле знаний  
и промежуточной аттестации учащихся», «Об оценивании знаний, умений, навыков».  

Для контроля и учёта предметных достижений обучающихся используются следующие 
формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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Формы текущего контроля  

Вид текущего контроля 
Вид контрольно-оценочной деятельности  

 

Устный 
 

Письменный 
 

 

   
 

 Учебный предмет «Русский язык»     
 

Поурочный контроль Устный опрос. Работа по карточке.   
 

 Сообщение по теме. Словарный диктант.   
 

  Выполнение письменного упражнения. 
 

  Обучающее изложение.  
 

  Самостоятельная работа. Контрольный 
 

  тест.     
 

  Графическая  контрольная работа. 
 

  Проверочная работа.   
 

  Контрольный словарный диктант 
 

  (срез).     
 

  Самостоятельная работа.  
 

Периодический Устный рассказ-обобщение по теме. Контрольное  списывание  с  печатного, 
 

(тематический) контроль  рукописного   текста с/без 
 

  грамматического задания.  
 

  Диктант с/без грамматического 
 

  задания.     
 

 Учебный предмет «Математика»     
 

Поурочный контроль Устный опрос. Самостоятельная работа.  
 

 Сообщение по теме. Работа ко карточке.   
 

 Устный счет. Арифметический диктант.  
 

  Выполнение письменного упражнения. 
 

  Контрольный арифметический диктант. 
 

  Самостоятельная работа.  
 

  Тест.     
 

Периодический Устный рассказ-обобщение по теме. Контрольная работа: примеры, задачи, 
 

(тематический) контроль  комбинированная.   
 

  Контрольный тест.   
 

 

Учебный предмет «Чтение», «Речевая 
практикаи»     

 

Поурочный контроль Устный опрос. Ответы на вопросы.   
 

 Пересказ текста.      
 

 Ответы на вопросы.      
 

 Чтение наизусть.      
 

 Выразительное чтение.      
 

Периодический Проверка техники чтения. Контрольный тест.   
 

(тематический) контроль       
  

Учебные предметы «География», «Природоведение», «Биология», «История», «Обществоведение», 

«Мир природы и человека» 

Поурочный контроль  Устный опрос. Практическая работа.  

  Проведение наблюдений. Работа ко карточке.  

  Постановка опытов. Работа с картами.  

   Работа в тетради на печатной основе. 

   Самостоятельная работа.  

Периодический   Контрольный тест.  

(тематический) контроль   Проверочная контрольная работа. 

   Коллективный проект.  

Учебный предмет «Трудовое обучение», «Профессионально-трудовое обучение»  

Поурочный контроль  Устный опрос. Практическая работа.  

  Сообщение. Изготовление чертежей.  

   Производство работ  с использованием 

   ручного инструмента, машин, 

   станочного и  иного  технологического 

   оборудования.  

   Самостоятельная работа.  

Периодический   Коллективный проект.  

(тематический) контроль   Контрольный тест.  

   Практическая работа.  

 Учебный предмет «Изобразительное искусство»   

Поурочный контроль  Устный опрос. Практическая работа.  

  Сообщение.    

Периодический   Коллективный проект.  

(тематический) контроль      
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  Учебный предмет «Физическая культура»   
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Поурочный контроль Устный опрос.  Практическая работа. 

 Сообщение.  Реферат. 

Периодический   Сдача нормативов. 

(тематический) контроль   Реферат. 

 Учебный предмет «Музыка и пение» 

Поурочный контроль Устный опрос.  Практическая работа. 
 Сообщение.  Реферат. 

 Исполнение вокальных  

 произведений.   

Периодический Исполнение вокальных Коллективный проект. 

(тематический) контроль произведений.  Реферат. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» 

Поурочный контроль Устный опрос.  Практическая работа. 
 Сообщение.  Самостоятельная работа. 

Периодический   Коллективный проект. 

(тематический) контроль   Контрольный тест. 

 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения  
Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

 Учебный предмет «Русский язык» 

В конце учебного года Контрольноесписываниеспечатного,рукописноготекстас/без 
 грамматического задания. 

 Диктант с/без грамматического задания.  
 Учебный предмет «Математика» 

В конце учебного года Контрольная работа: примеры, задачи, комбинированная. 
 Контрольный тест. 

 Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

В конце учебного года Проверка техники чтения. 

 Коллективный проект.  
Учебные предметы «География», «Природоведение», «Биология», «История», «Обществоведение», 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» *  
В конце учебного года Контрольный тест. 

 Проверочная контрольная работа. 

 Коллективный проект.  
* Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, проводится если 
запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от особенностей 
учащихся, их психофизических возможностей.  

Учебный предмет «Трудовое обучение», «Профессионально-трудовое обучение» 

В конце учебного года Коллективный проект. 
 Контрольный тест. 

 Практическая работа. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физическая культура» * 

В конце учебного года Коллективный проект. 

 Реферат.  
* Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, проводится если 
запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от особенностей 
учащихся, их психофизических возможностей.  

 Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» 

В конце учебного года  Контрольный тест. 

 

Система оценивания предметных знаний учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил 

учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна 

предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация 

- педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию учебного 

процесса, а, значит и его целостность. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с УО не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.   
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.  

МБОУ «Черемуховская СОШ» использует  традиционную систему отметок по 5-балльной 

шкале.  
Начиная со 2 полугодия 2 класса, в 3-9 классах – пятибалльная система по четвертям 

учебного года; 1 класс  – безотметочная система обучения.  
Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия II класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

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

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 
социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме 
экзаменационной работы по установленному Учреждением профилю труда.  

Учреждение самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 
итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются по 5-тибаллной системе. Оценка 
деятельности педагогических кадров , осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося.  
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Виды контроля результатов обучения 
-Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями: 

в 2-4 классах – по пятибалльной системе.  
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - по 
четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем.  
2. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 
обучающихся.  
3. Контрольную работу следует проводить по следам выполненных упражнений, закончить до 
конца четверти за 7-10 дней.  
-Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, 

устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, 
тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр.  
-Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать 
поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе 
освоения нового материала.  
4. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 
достижениями.  
5. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

6. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений.  
7. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 
изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе.  
8. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 
факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача и везение).  
9. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 
максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях).  
10. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 
оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 

рейтинговая оценка и др.) с целью избегания  
привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной функции.   
Методы и формы организации контроля  
1. Повседневное наблюдение - метод позволяет учителю составить представление о том, как 
ведут себя учащиеся на занятиях, как они  
воспринимают  и  осмысливают  изучаемый   материал,  каков  у  них  уровень 

психофизического и умственного развития, в какой мере у них вырабатываются практические 
умения и навыки, каковы их учебные  
склонности, интересы и способности. Если по всем этим вопросам у учителя накапливается 

достаточное количество наблюдений, это позволяет ему более объективно подходить к 

проверке и оценке знаний учащихся, а также своевременно принимать необходимые меры для 

предупреждения неуспеваемости.  
1. Устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный) - метод является наиболее 

распространенным при проверке и оценке знаний. Поскольку устный опрос является 
вопросно-ответным способом проверки знаний учащихся, его еще иногда называют беседой.  

Устная проверка знаний учащихся может применяться на разных этапах урока, в том 

числе и при проверке усвоения домашнего задания. При устном опросе учитель расчленяет 
изучаемый материал на отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает 

учащимся вопросы.  
2. При индивидуальной проверке в течение определенного времени опрашивается только 

один ученик. Во время опроса могут быть проверены основательно знания данного ученика со 

всех точек зрения: полноты, глубины, сознательности и прочности, умения и правильности 

выразить их в устной речи и т.д. Весьма важно в ходе индивидуального опроса не допустить 

бездействия других учеников - их занимают в это время другими видами работы.  
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3. Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый материал 
на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего числа 

учащихся.  
4. Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика 

для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, 

подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). Уплотненным этот опрос 

называется потому, что учитель вместо выслушивания устных ответов просматривает 

(проверяет) письменные ответы учащихся и выставляет за них оценки, несколько «уплотняя», 

т.е. экономя время на проверку знаний, умений и навыков.  
5. Известной модификацией устного опроса является также выставление отдельным учащимся 

так называемого поурочного балла. Поурочный балл выставляется за знания, которые 

отдельные ученики проявляют в течение всего урока.  
6. Одним из средств оперативной проверки являются кратковременные письменные 
самостоятельные работы. Применение этого вида проверки 
позволяет учителю получить значительную информацию об успеваемости и уровне усвоения 
материала каждым учащимся в данный момент времени.  
2. Контрольные работы. Это весьма эффективный метод проверки и оценки знаний, умений и 
навыков учащихся, а также их творческих способностей.  

Начиная новый учебный год, учитель должен знать и учитывать уровень 
подготовленности учащихся на его начало. С этой целью целесообразно в первую неделю 

сентября провести входную контрольную работу по программе прошлого года.  
3. При проведении контрольных работ в школе вида необходимо соблюдать ряд 

дидактических требований: 

 

 за одну-две недели предупредить учащихся о предстоящей контрольной работе и провести в 

связи с этим соответствующую подготовку. 

 

 важно, чтобы содержание контрольной работы охватывало как основные положения 

изученного материала (основная часть), так и включало в 

 

себя вопросы, решение которых требовало бы от учащихся проявления сообразительности и 

творчества (дополнительная часть); 

 

 при проведении контрольных работ необходимо обеспечивать самостоятельное 

выполнение учащимися даваемых заданий, не допускать подсказок и списывания. 

 

 Учитель предварительно должен прорешать или выполнить предлагаемые в 

контрольной работе задания; записать текст работы на доске до урока (детям со слабым 

зрением обязательно дать карточку с заданием его варианта); предусмотреть разноуровневый 

по сложности материал контрольной работы (применение карточек с вариантами); 

 

 на выполнение контрольной работы, проводившейся в конце четверти, выделяется до 

35-40 минут урока (в первом классе - 20-30 минут); продолжительность работ, связанных с 

проверкой усвоения учащимися той или иной темы, не должна превышать 25 минут; 

 

 контрольные работы, как правило, должны проводиться в первой половине недели и 

желательно на втором и третьем уроках. Перенесение контрольных работ на конец недели или 

на последние уроки нецелесообразно, 

 

так как в это время учащиеся испытывают повышенное утомление. Недопустимо проведение 

нескольких контрольных работ в один день; 

 

 итоговые контрольные работы (четвертные, годовые) выполняются в специальных 

тетрадях для контрольных работ и хранятся учителем в течение учебного года. 
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 учитель обязан внимательно проверять и объективно оценивать контрольные работы, 

а также проводить анализ качества их выполнения, 

 

классифицировать допущенные учениками ошибки и осуществлять последующую работу по 

устранению пробелов в их знаниях; 

 

 на следующем после проведения контрольной работы уроке под руководством 

учителя организуется работа над ошибками, которая выполняется в контрольных тетрадях. 

Учащийся выполняет только то задание, в котором он допустил ошибку. 

 

 основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

-Для проверки и оценки успеваемости учащихся большое значение имеет проверка 

выполнения ими домашних заданий. Она позволяет учителю изучать отношение учащихся к 

учебной работе, качество усвоения изучаемого материала, 

наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при  
выполнении домашних заданий.  
- Тестовые формы контроля знаний: 

- избирательными тестами. 

а) альтернативные тесты, 

б) тесты множественного выбора, 

в) тесты перекрестного выбора. 

- Тесты на припоминание и дополнение  
Особенности контроля и оценка по отдельным учебным предметам -. При 

оценке устных ответов принимается во внимание:  
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  
Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, может самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  
Отметка «4» ставится, если ученик: даёт 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 одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя.  
Отметка «3» ставится, если ученик: обнаруживает знание и понимание основных 

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

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

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.  
Отметка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 
искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя.  
IIОценки письменных работ по русскому языку  
Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило.  

Примерный объём текстов контрольных работ: в I классе – 8-10 слов, во II классе – в 
начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в III классе – 20-25 слов, в IV 

классе – 30-35 слов. Учёту подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.  
Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изложения 
носят обучающий характер.  
Оценки за контрольный диктант: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 
дисграфических ошибок, работа написана аккуратно.  
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Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 
пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно.  
Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки.  
Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок.  
 

 

Классификация ошибок: 
Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная  
считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

и два исправления; 

и две пунктуационные ошибки;  
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды  
написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, 

она считается за ошибку;  
-при  выставлении  оценки  все  однотипные  ошибки  приравниваются  к  одной 

орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются:  
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске);  
В единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;  
В единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
Оценка за грамматическое задание:  
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 
оценок:  

с оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 
знания при выполнении;  

с оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий;  
с оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  
-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий.  
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 
Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового 
анализа и синтеза:  

 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  
 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила);  
 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  
 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  
 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);  
 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене);  
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 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 
– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы 
я тоже. Буду шофёром»;  

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 
(конь), «лублу» (люблю).  

Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 
двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 
«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), 

л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  
Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  
 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  
 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

Чтение и развитие речи  
2 КЛАСС. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком,  
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в 

конце предложения; - умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно 
передать  
содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть 
стихотворение и читает его выразительно.  
Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного;  
- читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), допускает при чтении 1 -2 
ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце 

предложения; - правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, 
но  
допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя; -знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку 
слов,  
легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности.  
Оценка «3» ставится ученику, если он:  
- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; - читает 

отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком),  
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 
их только с помощью учителя; - знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит 
его неточно.  
Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с 

помощью вопросов учителя;  

- читает по буквам; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя;  
-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного.  
 3 КЛАСС.  
Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного;  
и читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по слогам), без 
ошибок;  
и читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
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-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и  
выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, 

описаний природы и т.д.; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного; 

 читает текст выразительно целыми словами (отдельные,  
 трудные слова читает по слогам), при чтении допускает 1 - 3 ошибки в словах в 

соблюдении пауз и логических ударений; -знает наизусть стихотворение, выразительно читает 

его, но допускает незначительные ошибки. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

 читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком,  
-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть 
стихотворение, но текст знает нетвердо. Оценка «2» ставится ученику, если он:  

 читает монотонно, по слогам, только отдельные слова читает целиком,  
-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; -при чтении наизусть не 

полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 КЛАСС. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения;  
-полно,  кратко  и  выборочно  пересказывает  текст,  самостоятельно  составляет  
простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; -знает и 
выразительно читает наизусть стихотворение. Оценка «4» ставится 
ученику, если он:  
-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

 при чтении допускает 1-3 ошибки;  
-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 
самостоятельно.  
Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя;  
 читает монотонно, невыразительно целыми словами (единичные слова с элементами 

слогового чтения), допускает от 4-5 ошибок; -воспроизводит наизусть текст стихотворения, но 
допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя.  
Оценка «2» ставится ученику, если он:  
-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план;  

 читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), допускает 

большое количество ошибок, не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 
-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

 Оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса  
по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он:  
· даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 
подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 
применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 
представлениями;  
· умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 
задачу, объяснить ход решения;  
· умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;  
· правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 
фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;  
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Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но:  

· при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 
дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на 

образы реальных предметов;  
 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора 
действий;  

 с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет 
геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, 
по отношению друг к другу;  

 Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 
учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях 
задания, приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа 
замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 
поставлена оценка «5».  

Отметка «3» ставится ученику, если он: 
1) при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные 
ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;  
2) производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с 
соблюдением алгоритмов действий;  
3) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 
учителя;  
4) узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 
плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 
использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью 
вопросов учителя; Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не может воспользоваться помощью 
учителя, других учащихся.  

 Оценки письменных работ по математике  
 Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 

учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-
40 минут, в 4-9 классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не 

только выполнить работу, но и успеть её проверить.  
 В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, 

или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько арифметических 

действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический 

диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 
 

Грубыми  неверное   выполнение   вычислений   вследствие   неточного   применения   правил, 
 

ошибками  неправильное  решение  задачи  (неправильный  выбор,  пропуск  действий,  выполнение 
 

следует считать: ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 
 

  необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 
 

  геометрических фигур. 
 

Негрубыми  ошибки,  допущенные  в  процессе  списывания  числовых  данных  (искажение,  замена), 
 

ошибками  знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, 
 

считаются  правильности расположения записей, небольшая неточность в измерении. 
 

    
 

Оценка не за  грамматические  ошибки,  допущенные  в  работе.  Исключение  составляют  случаи 
 

снижается  написания  тех  слов  и  словосочетаний,  которые  широко  используются  на  уроках 
 

  математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.) 
 

    
 

    
 

При оценке Отметка «5» За работу без ошибок. 
 

комбинированных Отметка «4» За работу с 2-3 негрубые ошибки. 
 

работ  Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 
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   большая часть других заданий. 
 

  Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не выполнены 
 

   другие задания. 
 

При оценке Отметка «5» Все задания выполнены правильно 
 

работ,    
 

состоящих из Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 
 

примеров и других   
 

заданий, в Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
 

которых не   
 

предусматривается 
   

Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части заданий 
 

решение задач:   
 

    

При оценке Отметка «5» Все задачи выполнены правильно 

работ,  Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление 
состоящих   или измерение, а построение выполнено недостаточно точно 

только из задач с Отметка «3» Не решена одна из двух-трёх данных задач на вычисление, если при 

геометрическим  измерении   допущены   небольшие   неточности;   если   построение 

содержанием  выполнено   правильно,   но   допущены   ошибки  при   размещении 

(решение задач на  чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических 

измерение и  фигур буквами. 

построение): Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные результаты при 

   измерениях, не построены заданные геометрические фигуры. 

 

 Оценки знаний, умений и навыков учащихся по трудовому обучению и 

ИЗО:  
Отметка "5" выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное 

выполнение изделия, рисунка в срок при соблюдении техники безопасности и соблюдения 
порядка на рабочем месте.  

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но при выполнении 
отдельных операций допущены небольшие отклонения без нарушения конструкции изделия, 
рисунка.  

Отметка "3" выставляется, если изделие, рисунок выполнены самостоятельно, 

недостаточно аккуратно, не закончено в срок, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца.  

Отметка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  
Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся  

 За учебную четверть (кроме 1 класса) и за год знания и умения учащихся 
оцениваются баллом.  

При выставлении итоговой оценки учитывается, как уровень знаний ученика, так и 
овладение им практическими умениями.  

 Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 
работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

2) Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на основе 
итоговых отметок за все четверти учебного года, а в 9 классе по трудовому обучению 
учитываются и результаты итоговой аттестации. 

 

3.4. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых 

результатов освоения АООП  
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание 

результатов освоения индивидуальной программы развития, разработанной на основе АООП 
образовательной организации и развития жизненных компетенций ребёнка.  

Оценка достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения АООП осуществляется по 

безотметочному принципу. Целью безотметочного обучения для обучающихся с умеренной 
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умственной отсталостью и сложной структурой дефекта является поиск подхода к 

оцениванию, который будет способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации.  
Основные принципы безотметочного обучения:  

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 
действий;
 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 
результативности обучения);
 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в 
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение).

Отметка в ее цифровом выражении не выставляется. Текущий контроль знаний и 

промежуточная аттестация учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, обучающихся по II варианту учебного плана, осуществляется в форме 

наблюдения по критерию относительной успешности (продвижение в уровне обученности и 

воспитанности относительно прежних собственных достижений).
Отслеживается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками.
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества школьников; 

своеобразие психических процессов. 
Выявление результативности обучения обучающихся происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня развития речи, участия в классных и школьных 

делах, уровня адаптации и коммуникативные навыки. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 

совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. При оценке результативности 

обучения должны также учитываться особенности психического, неврологического и 

соматического состояния каждого обучающегося.  
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 
следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.  

Результаты предметных продвижений детей данной категории отражаются в Дневниках 

индивидуального сопровождения; данные о переводе из класса в класс заносятся в личное дело 
учащегося. В Дневниках индивидуального сопровождения учащихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми  
и множественными нарушениями развития оценивается динамика развития их жизненных 
компетенций, составляются индивидуальные программы развития на каждого учащегося, в 

которых указано, какими умениями и навыками он должен овладеть и овладевает, ведется 
диагностика показателей развития (Приложение 2).  

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 
междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 
образования и развития ребенка. Задачей экспертной группы является выработка 
согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучаю-

щихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  
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Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных  на  качественных  критериях  по  итогам  выполняемых  практических  действий: 

«выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; 

«узнает объект», 

«не всегда узнает объект», 

«не узнает объект».  
Оценка достижений обучающихся на дому при промежуточной аттестации 

осуществляется согласно Положениям «О домашнем обучении», «Об оценивании знаний, 

умений, навыков учащихся», «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», исходя из рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (или 

карты ИПР) и степени их умственного развития. Оценку по основным предметам проводит 

учитель, осуществляющий обучение на дому. 

 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осу-
ществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 
психоэмоционального статуса. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования базовых учебных действий 

1.1. Цели и задачи программы формирования базовых учебных действий 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения в процессе 
всей учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель реализации программы формирования БУД - формирование 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: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 
действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
определяется на момент завершения обучения школе. 
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1.2. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения в 

Учреждении 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, 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. 

1.3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  
Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика 
как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Личностные учебные действия  
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные действия 

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

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

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

Познавательные учебные действия  
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.  

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 
предмета. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на этапе 

начального обучения (I-IV классы) 

 

Перечень учебных действия 
  Образовательная 

Учебный предмет  

  
область  

          
 

      Личностные учебные действия  
 

осознание себя как ученика, заинтересованного 
Филология 

Русский язык. Чтение и развитие 
 

посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как речи.  

 
 

члена семьи, одноклассника, друга    Математика Математика 
 

способность к осмыслению социального 
Филология 

Русский язык. Чтение и развитие 
 

окружения,   своего   места   в   нем,   принятие речи.  
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соответствующих возрасту  ценностей и 
Технология Трудовое обучение  

социальных ролей       
 

        
 

положительное отношение к окружающей 
Филология 

Русский язык. Чтение и развитие 
 

действительности,   готовность   к   организации речи.  

 
 

взаимодействия   с   ней   и   эстетическому   ее Искусство Музыка, пение. Изобразительное 
 

восприятию         искусство 
 

         Физическая культура Физическая культура 
 

         Технология Трудовое обучение 
 

целостный, социально ориентированный  взгляд  
Русский язык. Чтение и развитие  

на мир в единстве его природной и социальной Филология  

речи.  

частей 
         

 

          
 

самостоятельность в выполнении учебных 
Филология 

Русский язык. Чтение и развитие 
 

заданий, поручений, договоренностей 
  

речи.  

   
 

         Математика Математика 
 

         Технология Трудовое обучение 
 

понимание личной ответственности за свои 
Филология 

Русский язык. Чтение и развитие 
 

поступки на основе представлений об этических речи.  

 
 

нормах  и  правилах  поведения  в  современном Физическая культура Физическая культура 
 

обществе 
           

        Технологии Трудовое обучение  

         
 

 
готовностькбезопасномуибережному 

Филология 
Русский язык. Чтение и развитие 

 

поведению в природе и обществе речи.  

 
 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт  и работать в коллективе 
Филология 

 Русский язык. Чтение и развитие 
 

(учитель−ученик,  ученик–ученик,  ученик–класс, 
 
речи.  

  
 

учитель−класс)       Математика  Математика 
 

         Физическая культура  Физическая культура 
 

         Технология  Трудовое обучение 
 

использовать принятые ритуалы  социального 
Филология 

 Русский язык. Чтение и развитие 
 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 
  

речи.  

   
 

         Математика  Математика 
 

         Искусство  Музыка, пение. Изобразительное 
 

           искусство 
 

         Физическая культура  Физическая культура 
 

обращаться за помощью и принимать помощь  Технология  Трудовое обучение 
 

         Искусство  Музыка, пение. Изобразительное 
 

           искусство 
 

         Математика  Математика 
 

слушать и понимать инструкцию к учебному зада- Математика  Математика 
 

нию в разных видах деятельности и быту  Физическая культура  Физическая культура 
 

         Технология  Трудовое обучение 
 

         Искусство  Музыка, пение. Изобразительное 
 

           искусство 
 

сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в Физическая культура  Физическая культура 
 

разных социальных ситуациях; доброжелательно 
    

Технология  Трудовое обучение 
 

относиться, сопереживать, конструктивно 
   

 

Искусство  Музыка, пение. Изобразительное  

взаимодействовать с людьми 
     

 

      искусство  

           
 

договариваться  и  изменять свое поведение в 
Филология 

 Русский язык. Чтение и развитие 
 

соответствии с объективным мнением 
 
речи.  

  
 

большинства в конфликтных или иных ситуациях Физическая культура  Физическая культура 
 

взаимодействия с окружающими       
 

      Регулятивные учебные действия  
 

         
 

адекватно  соблюдать ритуалы  школьного    
 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить    
 

из-за парты и т. д.)          
 

принимать  цели  и  произвольно  включаться  в    
 

деятельность          
Русский язык  

следовать предложенному  плану и работать в Филология 
 

 

 
Чтение и развитие речи.  

общем темпе        
Математика 

 
 

        Математика  

активно 
 

участвовать в деятельности, Искусство 
 

 

  Музыка, пение  

контролировать  и  оценивать свои действия и Технология  
 

 Изобразительное искусство  

действия одноклассников 
     

Физическая культура 
 

 

      Трудовое обучение  

соотносить  свои  действия  и их результаты с 
  

 

  Физическая культура  

заданными образцами 
        

 

         
 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с    
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учетом предложенных критериев       
 

корректировать   свою   деятельность   с   учетом    
 

выявленных недочетов          
 

     Познавательные учебные действия  
 

       
 

выделять некоторые существенные,  общие и 
Филология 

 Русский язык. Чтение и развитие 
 

отличительные свойства хорошо знакомых пред-  речи.  

  
 

метов         Математика  Математика 
 

         Искусство  Изобразительное искусство 
 

устанавливать видородовые отношения предметов 
Филология 

 Русский язык. Чтение и развитие 
 

          
речи.  

           
 

         Математика  Математика 
 

делать   простейшие обобщения,  сравнивать, 
Филология 

 Русский язык. Чтение и развитие 
 

классифицировать на наглядном материале 
  

речи.  

   
 

         Математика  Математика 
 

         Искусство  Изобразительное искусство 
 

пользоваться знаками, символами,  предметами- 
Филология 

 Русский язык. Чтение и развитие 
 

заместителями 
       

речи.  

        
 

         Математика  Математика 
 

         Искусство  Музыка, пение. Изобразительное 
 

 

         искусство 
 

читать        
Филология 

Русский язык. Чтение и развитие 
 

        
речи.  

         
 

писать        Филология Русский язык 
 

выполнять арифметические действия   Математика Математика 
 

наблюдать   под   руководством   взрослого   за    
 

предметами и явлениями окружающей    
 

действительности       
Филология 

Русский язык 
 

работать с несложной по содержанию и структуре Чтение и развитие речи.  

Математика  

информацией   (понимать 
 

изображение, текст, Математика  

 Искусство  

устное высказывание, элементарное Изобразительное искусство  

 
 

схематическое изображение, таблицу,    
 

предъявленных  на  бумажных  и  электронных  и    
 

других носителях)          
 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки:  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

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

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 
обучения.  

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

 

1.4. Формирование базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР  
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Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности  
у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, ко-
ммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  
2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);

 умение выполнять инструкции педагога;

 использование по назначению учебных материалов;

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени,

 от начала до конца,

 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 
другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию учебных действий включаются в индивидуальную программу 
развития с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

Решение поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях 
по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в 
рамках учебного плана. 

2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
(далее - программы) составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП  
и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастные и иные 
особенности, а также условия, необходимых для развития их личностных качеств.  

Программы в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержат:  

1) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 
курса; 

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  
  
 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

разрабатываются на основании следующих примерных программ: 
 

Ступень   
Программа 

     
Задачи обучения 

   
 

обучения 
          

 

               
 

   Классы для учащихся с легкой степенью УО      
 

Первый Программы   специальных Всестороннее психолого-медико-педагогическое 
 

уровень (коррекционных) образовательных изучение  личности  умственно  отсталого  учащегося, 
 

обучения учреждений для подготовительного и выявление   его   возможностей   и   индивидуальных 
 

-начальное 1  -4  классов  (под  редакцией  В.В. особенностей.   Учащимся   прививается   интерес   к 
 

образование Воронковой, 2010 год)   получению  знаний,  формируются  навыки  учебной 
 

1-4 классы       деятельности,    самостоятельности,    корригируются 
 

       нарушенные  познавательные  процессы  и  речевое 
 

       развитие, моторика, отклонения в интеллектуальной и 
 

       эмоционально-волевой   сферах   поведения.   Также 
 

       работа направлена на гуманизацию отношений между 
 

       учащимися,  учителями  и  учащимися;  приобретения 
 

       опыта общения и сотрудничества; создание условий 
 

       для охраны и укрепления физического и психического 
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       здоровья   детей,   обеспечения   их   эмоционального 
 

       благополучия.       
 

Вторая Программы   специальных В 5-9 классах продолжается обучение 
 

ступень (коррекционных) образовательных общеобразовательными  предметами  в  сочетании  с 
 

обучения - учреждений, 5-9 классы. Сборник 1, 2. коррекционной работой и вводится трудовое обучение 
 

основное (под   редакцией   В.В.   Воронковой, с  профессиональной  направленностью.  При  этом 
 

общее 2011)      ставится   цель   социальной   адаптации   учащихся. 
 

образование       Задачи  данного  этапа:  заложить  фундамент  общей 
 

5-9 классы       образовательной подготовки учащихся, необходимый 
 

       для освоения профессионально-трудового обучения и 
 

       выбора направления профессиональной подготовки с 
 

       учетом  собственных  способностей,  возможностей  и 
 

       адекватным уровнем притязаний, создать условия для 
 

       самовыражения учащихся во  внеурочной 
 

       деятельности.       
 

         
 

         
 

        
 

  Классы для учащихся, имеющих сложную структуру дефекта     
 

    (классы коррекции и развития)       
 

1-9  класс Адаптированные программы для Задачи  данных  классов:  охрана  жизни  и  здоровья, 
 

 детей,  имеющих  сложную  структуру широкое использование здоровьеразвивающих 
 

 дефекта на основе программ технологий  на  основе  индивидуальных  показаний 
 

 специальных (коррекционных) физического  развития  личности,  формирование  и 
 

 образовательных учреждений  для  0- закрепление  в  индивидуальном  сознании  ребенка 
 

 4 классов (под редакцией представлений  относительно:  «Я»,  «Другой»,  «Я  и 
 

 И.М.Бгажноковой, 2008)   другой»,  «Я  и  другие  люди»,  развитие  умений 
 

       самообслуживания и самостоятельного 
 

 Адаптированные программы для жизнеобеспечения,  снижающих  степень  социальной 
 

 детей,  имеющих  сложную  структуру инвалидности,  зависимости  от  окружающих  людей, 
 

 дефекта на основе программ развитиекогнитивныхпроцессовнаоснове 
 

 специальных (коррекционных) разнообразных видов предметно-практической 
 

 образовательных учреждений для 5-9 деятельности  на  доступном  уровне,  формирование 
 

 классов. Сборник 1, 2.   прикладных,  трудовых,  творческих  умений,  а  также 
 

 (под   редакцией   В.В.   Воронковой, доступных  норм  и  правил  поведения  в  обществе 
 

       людей, способах индивидуального взаимодействия с 
 

       окружающим миром.      
 

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И Линакова и др.; Под. ред. 

Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. 

 

2.1. Программы учебных предметов для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 класс  
Учебные программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программы специальной 

(коррекционной) школы учитывают особенности познавательной деятельности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на 

всестороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной 

адаптации. 

  

Обучение грамоте 

(Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи) 

 

1 класс 

Пояснительная записка  
Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.  
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам.  
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Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, 
когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть 

увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается 
во 2 классе).  

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

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 
процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений.  
На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции 
(сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.  

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 
стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки.  

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 
упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое 
нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 
основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 
действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. 
Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся 
составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в 

начале слова.  
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 
сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного 

восприятия напечатанных или написанных слов.  
Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной 
последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения 

выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.  
На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке 

учащихся к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического 

развития может оказать использование леготехнологии (лего дупло).  
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 
графическими навыками.  

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 
коррекционной работы.  

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 
звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.  
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях несколько изменен (по 

сравнению с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых 

структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как 
учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности.  
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Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 
произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 
изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.  
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них 

слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий.  
Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 
анализа.  

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются 

на звукобуквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление 

слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений обязательно предполагает использование 

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

по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные 

кассы с набором букв и слогов. 
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Программа 

Добукварный период 

 

№  Раздел предмета  Содержание раздела  

1 Знакомство  с  классом  и  школой,  с Беседы  о  том,  что  находится  в  классе.  Беседы  на  темы:  

 режимом дня.     "Порядок в классе", "Учитель и ученики", "Имя и отчество  

       учителя", "Имена и фамилии учеников", "Ученики и учителя  

       других классов", "Перемены в школе, их назначение", "Я и  

       моя семья", "Окружающий меня мир".  

2 Привитие учащимся навыков  учебной Умение  правильно  сидеть  за  партой,  вставать,  слушать  

 деятельности.     объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании  

       что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.  

3 Изучение  уровня  общего  развития  и Ознакомление с коллегиальным заключением на учащихся,  

 подготовленности учащихся к поступившихвпервыйклассирекомендациями  

 обучению грамоте в процессе специалистов  по  обучению  детей  в   условиях   школы-  

 фронтальной и индивидуальной работы. интерната.  

       Разработка индивидуальных программ обучения, исходя из  

       уровняпсихическогоразвитияиобразовательных  

       способностей (возможностей) учащихся.  

4 Развитие устной речи учащихся:  Формирование  умения  выполнять  простые  поручения  по  

       словесному заданию,  

       внятно выражать свои просьбы и желания,  

       слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя,  

       разучивать  короткие  и  понятные  стихотворения  с  голоса  

       учителя,  

       пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и  

       вопросам,  

       называть слова по предметным картинкам,  

       составлять  простые  предложения  по  своим  практическим  

       действиям, по картинкам и по вопросам.  

       Специальная  работа  с  учащимися,  имеющими  недостатки  

       произношения  (совместно  с  логопедом)  и  расстройства  

       движений  рук  в  течение  первого  года  обучения  и  в  

       последующих классах до полного исправления дефекта.  

5 Уточнение и развитие слухового Развитие  речевого  слуха,  формирование  фонематического  

 восприятия учащихся.    восприятия.  

       Различение  звуков  в  окружающей  действительности  (стук,  

       звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых  

       звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей  

       действительности и играми. Выработка у учащихся умения  

       отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы,  

       практически различать слова, сходные по звуковому составу  

       (жук — лук, стол — стул, палка — лапка). Деление простого  

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

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

       Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков  

       (а,  у,  м  и  др.),  различение  их  в  словах  (узнавание  и  

       называние слов, начинающихся с данных звуков).  

6 Уточнение и развитие зрительного Различение  наиболее  распространенных  цветов  (черный,  

 восприятия учащихся.    белый,  красный,  синий,  зеленый,  желтый).  Восприятие  и  

       воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий  

       и  фигур  путем  подбора  их  дубликатов  из  палочек  или  

       бумажных  полосок  разного  цвета  (зрительный  диктант).  

       Конструирование    простых,    хорошо    знакомых    детям  

       предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная  

       рама,   елочка   и   др.).   Выработка   у   учащихся   умения  

       показывать    и    называть    изображения    предметов    в  

       последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном  

       положении).  

7 Специальная  подготовка к  обучению Привитие навыков правильной посадки во время рисования и  

 письму.      письма,  правильного  расположения  на  парте  тетради  и  

       пользования карандашом.  

       Развитие  и  координация  движений  кисти  руки  и  пальцев.  

       Лепка,  складывание  и  разрезание  бумаги  ножницами  по  

       прямым  линиям.  Составление  фигурок  из  тонких  палочек,  

       цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем  
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образцу. Игра с мозаикой.  
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых 

линий в различных направлениях (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке 

прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге 

простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 

треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых 

линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, 

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

Написание основных элементов рукописных букв на доске и  
в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, 
прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с 

закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период 

Последовательное  изучение  звуков  и  букв,  усвоение  основных  слоговых  структур.  
Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 
 

№ Раздел предмета  Содержание раздела    

1 1-й этап Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков,  

 Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х различение их в начале и в конце слова (в зависимости от  

  того,  в  каком  положении  этот  звук  легче  выделяется).  

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

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

  Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых  

  слогов,  сравнение  их.  Усвоение  рукописного  начертания  

  изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.    

2 2-й этап Достаточно быстрое соотнесение звуков с  

 Повторение пройденных звуков и букв соответствующими буквами, определение местонахождения  

 и изучение новых: ш, л, н, ы, р. их в словах (в начале или в конце). Образование открытых и  

  закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков,  

  чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление и чтение  

  слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  

  Образование  и  чтение  трехбуквенных  слов,  состоящих  из  

  одного закрытого слога (сом).     

  Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв  

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

  прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов.  

  Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного  

  звукобуквенного анализа.     

3 3-й этап Подбор   слов   с   заданным   звуком   и   определение   его  

 Повторение пройденных звуков и букв нахождения  в  словах  (в  начале,  в  середине,  в  конце).  

 и изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, Образование  и  чтение  открытых  и  закрытых  слогов  с  

 й, ь, т. твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук,  

  вил).  Составление  и  чтение  слов  из  усвоенных  слоговых  

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

  предложений  из  двух-трех  слов.  Усвоение  рукописного  

  начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к,  

  в, г, з, ж, и, б, д. списывание с классной доски и с букваря  

  (рукописный   шрифт)   слов,   состоящих   из   усвоенных  

  слоговых  структур;  предложений  из  двух  слов.  Большая  

  буква  в  начале  предложения,  точка  в  конце  предложения.  

  Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа  

  их звукового состава, самостоятельное составление из букв  

  разрезной  азбуки  открытых  и  за-крытых  двухзвуковых  и  

  закрытых  трехзвуковых  слогов  с  последующей  записью.  

  Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.   

4 4-й этап Практическое  различение  при  чтении  и  письме  гласных  и  

 Повторение пройденных звуков и букв согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции);  

 и изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее  

 ъ. слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь,  

  и  слогов  с  чтением  двух  согласных  (тра,  кни,  пле).  

  Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.  

  Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв  
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и приписных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Списывание с классной 

доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур и предложений 

из трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей 

(практическое ознакомление). Письмо под диктовку слов и 

предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов 

из трех-четырех букв с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 
 

 

Чтение и развитие речи 

 

Пояснительная записка 

Основными задачами обучения чтению в 2-4 классах являются: научить детей читать  
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения.  
Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 
разбираться в содержании прочитанного.  

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 
определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 
навыков устной речи и объему внеклассного чтения.  

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.  

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 
настоящем, о мудрости и героизме русского народа.  

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 
обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 
овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.  

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 
постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 
словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется.  

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 
Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.  

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 
классе 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 одному из эффективных средств формирования 
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития.  

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 
процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений,  
и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в 
зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 
составленный план, картинный план.  

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 
самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 
доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 
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самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 
выбирать книгу по интересу.  

Программа 

 

Раздел 
        Классы начальной школы        

 

        
Содержание раздела 

        
 

программы 
                

 

  

2 класс 
    

3 класс 
   

4 класс 
  

 

            
 

Техника Составление и чтение слов со Осознанное, правильное чтение Правильное чтение вслух 
 

чтения сходными  по звучанию   и текста  вслух целыми  словами целыми словами. Чтение  
 

 артикуляции звуками, со после  работы  над  ним  под просебя.Работанад 
 

 стечением  согласных, с руководством    учителя. выразительным чтением: 
 

 разделительными ь и ъ Слоговое чтение трудных по соблюдение  пауз между 
 

 знаками.   Осознанное, смыслу  и слоговой структуре предложениями, логического 
 

 правильное чтение  слов по слов. Соблюдение при чтении ударения,  необходимой 
 

 слогам.    Постепенный знаков  препинания и  нужной интонации.      
 

 переход к чтению целыми интонации.  Чтение  про  себя        
 

 словами. Соблюдение при простых по  содержанию        
 

 чтении   интонации в текстов.              
 

 соответствии со                   
 

 знаками препинания.                 
 

Понимание Ответы на вопросы по Ответы на вопросы, о ком или Выделение главной мысли 
 

читаемого содержанию прочитанного в о чем говорится в прочитанном произведения, осознание  
 

 связи с  рассматриванием тексте. Понимание и последовательности,   
 

 иллюстраций к  тексту, объяснение слов и выражений, причинности и  смысла 
 

 картин, нахождение в тексте употребляемых  в тексте. читаемого. Деление текста 
 

 предложений  для ответа на Установление связи отдельных на законченные по смыслу  
 

 вопросы;   элементарная мест текста, слов и выражений части по данным заглавиям. 
 

 оценка прочитанного.   с иллюстрацией.    Придумывание заглавий к 
 

         Подведение  учащихся к основным частям текста, 
 

         выводам из прочитанного,  коллективное составление 
 

         сравнение прочитанного с плана.   Объяснение 
 

         опытом детей и с содержанием выделенных учителем слов и 
 

         другого знакомого текста.  оборотов речи.     
 

         Деление  текста  на  части  с Подведение  учащихся к 
 

         помощью   учителя и выводу из произведения,  
 

         коллективное  придумывание сравнение прочитанного с 
 

         заголовков  к  выделенным опытом детей и ранее 
 

         частям;    составление прочитанным.  Выделение 
 

         картинного плана; рисование главных действующих  лиц, 
 

         словарных картин.    оценка их поступков; выбор 
 

                в  тексте  слов,  выражений, 
 

                характеризующих  героев, 
 

                события, картины природы.  
 

Развитие Пересказ   содержания Подробный    пересказ Самостоятельный полный и 
 

устной речи прочитанного по вопросам содержания прочитанного рас- выборочный пересказ,  
 

 учителя   с постепенным сказа или сказки.    рассказ по аналогии с 
 

 переходом      к Чтение     диалогов. прочитанным.     
 

 самостоятельному пересказу, Драматизация   простейших Заучивание   наизусть 
 

 близкому к тексту.    оценок из рассказов и сказок. стихотворений, басен.  
 

 Разучивание по учебнику или Самостоятельная работа по        
 

 с  голоса учителя коротких заданиям  и   вопросам,        
 

 стихотворений, чтение их помещенным в книге для        
 

 перед классом.     чтения.              
 

         Разучивание в течение  года        
 

         небольших  по  объему        
 

         стихотворений,  чтение их        
 

         перед классом.            
 

Внеклассное Развитие  интереса  к  книгам. Подготовка  учеников к Чтение доступных детских 
 

чтение Знакомство с доступными формированию читательской книг из  школьной 
 

 детскими книгами в чтении самостоятельности:   библиотеки и детских газет, 
 

 учителя;  рассматривание стимуляция интереса к детским журналов;   называние 
 

 читаемой книги,  правильное книгам,   навыка   работы   с заглавия прочитанной книги, 
 

 называние   книги,   автора; классной библиотечкой и ее автора; ответы на вопросы 
 

 ответы  на  вопросы:  о  ком постепенный  переход к по   содержанию; 
 

 она, о  чем в ней пользованию    школьной рассказывание отдельных  
 

 рассказывается?    библиотекой.      эпизодов из прочитанного.  
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      Чтение доступных детских     

      книжек. Ответы на вопросы по     

      содержанию прочитанного  и     

      объяснение       

      иллюстраций.       

Примерная Небольшие по объему Произведения   о   Родине,   о Чтение  произведений 

тематика произведения, отрывки из  Москве; о рабочих профессиях; устного  народного 

 произведений о жизни детей об отношении людей к труду, творчества в обработке 

 в  школе,  об  особенностях  и природе,   друг   к   другу;   об русских писателей.  

 делах школьников; о общественно полезных  делах. Рассказы и стихотворения о 

 хороших и плохих поступках Произведения о сезонных героизме  народа  во  время 

 детей; о дружбе и изменениях в природе, жизни войны.    

 товарищеской    животных, занятиях людей. Общественно полезные дела 

 взаимопомощи;  о  семье;  о Рассказы, сказки, статьи, школьников.    

 труде взрослых; об участии в стихотворения, пословицы Чтение рассказов и 

 домашнем   труде   детей;   о на  морально-этические  темы, стихотворений русских и 

 знаменательных событиях;  на темы мира и дружбы. зарубежных классиков о 

 об  изменениях  в  природе,  о     природе,  жизни  животных, 

 жизни животных и растений     занятиях взрослых и детей в 

 в разное время года.       разные времена года.  

          Практические   

          грамматические упражнения. 

4 класс 

 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества: загадки, 

поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, 

об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. Рождественские рассказы. Статьи занимательного 

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

искусстве, историческом прошлом и др. 

Тематика произведений: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу время – потехе 

час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире 

волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето 

пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильности 

ударения. Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, 

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

темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, удивлённо произнёс и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и 

поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели 

под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение 

отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная оценка событий и 

персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

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

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

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с 

содержанием прочитанного. Выделение обучающимися непонятных для них слов. Привлечение 

одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на 

наглядность и опыт обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
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отсталостью). Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из 

данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного обучающимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приёмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по - разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный 

пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное 

рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и 

автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о 

прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

 

 

Русский язык 

Пояснительная записка  
В младших классах умственно отсталом школьникам даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями 

по грамматике необходимо прежде всего для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических 

умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию.  
Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  
На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.  
Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 
коррекционных образовательных учреждениях на всех годах обучения самое серьезное 

внимание уделяется звукобуквенному анализу.  
Во 2-4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу.  
Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах,  

о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 
безударных, о согласных звонких и глухих, твёрдых и мягких, непроизносимых и двойных и 
др.  

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

учатся понимать соотношение между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не 

на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных 

гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.  
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 классах изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 
понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть - корень. 
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Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению.  
Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на заданную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов.  
В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков.  
В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основной грамматической темы 5 класса - имени существительного (различение 
именительного и винительного падежей).  

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

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать  
свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограничены. Работа по 

развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению 
словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме.  
Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и 
др.  

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 
строю.  

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 

рукописного и печатного текста.  
Программа 

 

Раздел 
     Классы начальной школы     

 

     
Содержание раздела 

    
 

программы 
         

 

 

2 класс 
   

3 класс 
 

4 класс 
 

 

       
 

Повторение Звуки и буквы. Соотношение Употребление простого Практическое  построение 
 

 звука  и  буквы,  различение предложения. Большая буква в простого предложения. 
 

 звуковибукв.Буквы, начале  предложения,  точка  в Составление  предложений  с 
 

 сходные  по  начертанию,  их конце.  Составление употреблением слов в 
 

 различение. Наша речь. предложений по вопросу, косвенных падежах по 
 

 Слово, слог как часть слова, картинке,  на  тему  из  слов, вопросам, из слов, данных в 
 

 предложение,  текст.  Слова, данных    в  нужной форме начальной  форме; 
 

 отличающиеся одним звуком, вразбивку.  Выделение заканчивание предложений; 
 

 последовательностью и предложений из речи и текста. восстановление нарушенного 
 

 количеством  звуков  в  слове.     порядка слов в предложении. 
 

 Слова со  стечением         
 

 согласных. Составление         
 

 предложений   из   двух-трех         
 

 слов.             
 

Звуки и Звуки гласные и согласные, Звуки и буквы. Порядок букв в Алфавит. Употребление ь на 
 

буквы их различение. Гласные русскойазбуке.Алфавит. конце  и  в  середине  слова. 
 

 ударные  и  безударные.  Их Расположение в   алфавитном Разделительный ь   перед 
 

 различение   в двусложных порядке нескольких слов. гласными  е,  ё,  ю,  я,  и. 
 

 словах.   Постановка знака Составление списков учащихся Сочетания гласных с 
 

 ударения. Слова с гласной э. по алфавиту. Нахождение слов шипящими. Правописание 
 

 Слова  с  буквами  и-й,  их в  словаре.  Звуки  гласные  и жи,  ши,ча,  ща,  чу,  щу. 
 

 различение. Слова с согласные. Слогообразующая Правописание  звонких и 
 

 гласными и, е, ю, я в начале роль  гласных.  Деление  слова глухих согласных в конце и 
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 слова   и   после   гласных. на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в середине слов. Проверка 

 Согласные звонкие и глухие, начале слова и после гласных. написания путем  изменения 

 артикулярно сходные (р - л), Перенос части слова при формы слова и подбора (по 

 свистящие и шипящие, письме. Ударение. Постановка образцу)  родственных  слов. 

 аффрикаты, их различение на ударения   в двусложных и Ударение.   Различение 

 слух   и   в   произношении. трехсложных  словах. Гласные ударных и безударных 

 Написание слов с   этими ударные  и  безударные. гласных.  Правописание 

 согласными.  Согласные Согласные  твердые  и  мягкие. безударных  гласных  путем 

 твердыеимягкие,их Различение  твердых  и  мягких изменения  формы  слова 

 различение   на   слух   и   в согласных при обозначении (водá — вóды) или подбора 

 произношении.  Обозначение мягкости буквами и, е, ё, ю, я. по образцу родственных слов 

 мягкости согласных буквами Обозначение   мягкости (водá — вóдный).    

 и,  е,  ю,  я.  Буква  ь  для согласных в конце и середине        

 обозначения  мягкости слова  буквой   ь.        

 согласных   в   конце   слова. Разделительный ь  перед        

 Практические  упражнения в гласными   е,   ё,   я,   ю,   и.        

 чтении  и  написании  слов  с Шипящие   согласные.        

 разделительными ь и ъ.  Сочетание  гласных с        

      шипящими. Правописание жи,        

      ши,  ча,  ща,  чу,  щу.  Парные        

      звонкие  и  глухие  согласные.        

      Написание звонких и глухих        

      согласных   на   конце   слова.        

      Проверка написания путем        

      изменения  формы  слова  (гриб        

      — грибы).              

Слово различение  предметов  по  их Закрепление  знаний  о  словах, Различение   основных 
 действиям  (птица  летает,  а обозначающих   названия категорий слов (названия 

 рыба плавает); умение предметов, умение выделять их предметов,   действий, 

 согласовывать слова, в тексте,  различать по качеств) в тексте по 

 обозначающие  действия, со вопросам кто?  что? и вопросам,   правильное 

 словами,  обозначающими правильно употреблять в речи употребление их в связи друг 

 предметы. Знакомство с в различных формах в с другом.  Имена 

 предлогом как отдельным зависимости  от  связи  их  с собственные.  Расширение 

 словом  (в,  из,  на,  у,  с). другими   словами  в круга имен собственных: 

 Раздельное  написание предложениях (по вопросам названия  рек,  гор,  морей. 

 предлогасословом,к кого? чего? кому? чему? и др.). Большая   буква в именах 

 которому  он  относится  (под Расширение круга собственных собственных.  Предлоги  до, 

 руководством учителя). имен:  названия  городов,  сел, без, под, над, около, перед. 
 Правописание слов с деревень, улиц. Большая буква Раздельное   написание 
 непроверяемыми   в   этих   названиях.   Знание предлогов  с другими 

 написаниями в корне, взятых своего домашнего  адреса, славами.  Разделительный  ъ. 

 из словаря учебника.  адреса школы. Закрепление Родственные слова. Общая 

      знаний   о   словах, часть родственных  слов 

      обозначающих   действия, (корень). Правописание слов 

      умения  находить  их  в  тексте, с  непроверяемыми 

      различать по вопросам что написаниями  в корне: 

      делает? что делал? что сделал? умение   пользоваться 

      что будет делать? что сделает? словарем,  данным в 

      правильно согласовывать их в учебнике.      

      речи   со   словами,        

      обозначающими предметы.        

      Подбор к данному предмету        

      ряда действий и определение        

      предмета  по  ряду  действий.        

      Слова, обозначающие признаки        

      (качества)   предметов:        

      называние признака (качества)        

      данного предмета по вопросам        

      какой?  какая?  какое?  какие?;        

      нахождение     слов,        

      обозначающих   признаки        

      (качества), в тексте и        

      правильное отнесение их   к        

      словам,   обозначающим        

      предметы; подбор и называние        

      ряда  признаков  (качеств)        
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      данного   предмета и         

      определение предмета по ряду         

      признаков (качеств), сравнение         

      двух предметов по их         

      качествам (снег белый, а уголь         

      черный;   камень   твердый,   а         

      вата   мягкая);   согласование         

      слов, обозначающих признаки,         

      со   словами,  обозначающими         

      предметы.   Предлог.   Умение         

      находить предлоги к, от, под,         

      над,   о   (об)   и   писать   их         

      раздельно    со    словами    (с         

      помощью    учителя).         

      Разделительный   ъ.         

      Правописание  слов с         

      непроверяемыми  написаниями         

      в  корне;  умение  пользоваться         

      словарем, данным в учебнике.         

Предложение Практическое знакомство с Практическое знакомство с Членение  речи   на 
 построением  простого построением   простого предложения, выделение в 
 предложения: составление предложения. Составление предложениях    слов, 

 предложения по вопросу, предложений с употреблением обозначающих, о ком или о 

 картинке,  на тему, винительного падежа (вижу чем говорится,  что 

 предложенную  учителем; кого? или что?), родительного говорится. Упражнения в 

 заканчивание  начатого падежа (кого? или чего? нет у составлении  предложений. 

 предложения  (Собака кого?),  дательного падежа Распространение     

 громко...);  составление (кому?   чему?),   предложного предложений. Установление 

 предложения из слов, данных падежа (где? с предлогами в и связи между словами в 

 в  нужной  форме  вразбивку; на, о ком? о чем?), предложениях по вопросам. 

 выделение предложения из творительного   падежа   (кем? Знаки препинания в конце 

 текста. Написание прописной чем?). Выделение в тексте или предложения    (точка, 

 буквы в начале предложения составление предложений на вопросительный    и 

 и точки в конце предложения. заданную  учителем тему. восклицательный   знаки). 

      Умение    закончить Главные     члены 

      предложение  или дополнить предложения: подлежащее, 

      его по одному-двум вопросам. сказуемое. Второстепенные 

      Составление  предложений из члены предложения (без 

      слов,   данных   в   начальной деления на виды).     

      форме    (столяр,    строгать,         

      доска).  Умение  ответить  на         

      заданный вопрос, пользуясь         

      словами   этого   вопроса,   и         

      записать ответ.            

Связная Расположение  двух-трех Умение   восстанавливать Составление  и   запись 

письменная коротких предложений в несложный деформированный небольшого  рассказа по 

речь последовательном порядке текст  по  картинкам. серии картинок  под 

 (по   картинкам   или   после Последовательное    руководством учителя и 

 устного разбора с учителем). расположение   данных самостоятельно.     

 Составление подписей к учителем предложений по Составление  и   запись 

 серии из двух-трех сюжетных смыслу (в более легких случаях рассказа по  сюжетной 

 картинок.  Правильное -    самостоятельно). картинкеи подробному 

 использование  личных Коллективное  составление вопроснику после устного 

 местоимений вместо  имени текстов  изложений с разбора содержания, языка и 

 существительного.   последовательной  записью правописания.  Изложение 

      предложений,     под  руководством учителя 

      сформулированных   под небольшого   текста   (20-30 

      руководством  учителя. слов)  по  данным  учителем 

      Коллективные ответы на вопросам. Восстановление 

      вопросы по картинке, по теме, несложного       

      данной учителем.    деформированного текста по 

              вопросам.   Описание 

              несложных   знакомых 

              предметов и картин по 

              коллективно составленному 

              плану   в   виде   вопросов. 

              Составление  и написание 



71 
 

                      



72 
 

              под  руководством учителя 

              небольшого письма родным, 

              товарищам. Адрес на 

              конверте.      

Письмо и Совершенствование техники Выработка навыка правильного Выработка   навыка 
чистописание письма.  Письмо строчных и письма и списывания с правильного и аккуратного 

 прописных  букв, соединение постепенным  ускорением письма  и списывания с 

 их  в  слова.  Выполнение  с темпаписьма.Четкоеи дальнейшим  ускорением 

 помощью     учителя графически  правильное темпа   письма.   Четкое   и 

 письменных  упражнений по написание строчных букв и их графически  правильное 

 учебнику в соответствии с соединений: 1-я группа - и, й, письмо  строчных (по 

 заданием.    Списывание ш, п, т, н, г, р, у; 2-я группа - необходимости)   и 

 рукописного  и печатного л, м, ц, щ, ь, ы; 3-я группа - б, прописных букв: 1-я группа - 

 текстов по слогам. Проверка а, ю, ф, б, в, д, з; 4-я группа - с, И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 2-я 

 слов     путем е, ё, ч, ъ, я; 5-я группа - э, х, ж, группа - О, С, 3, X, Ж, Е, Э, 

 орфографического   к; письмо заглавных букв: 1-я Я; 3-я группа - У, Н, К, Ю, 

 проговаривания. Письмо под группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, Р, В; 4-я группа - Г, П, Т, Б, 

 диктовку  простых по А; 2-я группа - О, С, 3, X, Е, Ф, Д.  Выполнение 

 структуре   предложений, Ж, Э, Я; 3-я группа - У, Н, К, письменных  упражнений  по 

 состоящих из слов, написание Ю, Р, В; 4-я группа - Г, П, Т, учебнику в соответствии с 

 которых не  расходится с Б, Ф, Д. Выполнение заданием.   Списывание 

 произношением; списывание письменных упражнений по рукописного и печатного 

 слов со    вставкой учебнику в соответствии с текстов целыми словами и 

 пропущенных    букв. заданием.   Списывание словосочетаниями.   

 Списывание  предложений с сплошного и печатного текста Списывание  предложений  и 

 дополнением  пропущенных целыми  словами и связных текстов со вставкой 

 слов по   картинкам. словосочетаниями.  пропущенных букв или слов. 

 Выписывание    слов, Списывание  слов и Выборочное списывание по 

 начинающихся    с предложений со вставкой в них указанию учителя. Письмо 

 определенной    буквы, пропущенных  букв  или  слов. под диктовку предложений и 

 определенного  слога  и  т.  д. Выборочное списывание по связных  текстов с 

 Составление    под указанию учителя. Письмо под соблюдением   правил 

 руководством  учителя из диктовку предложений с правописания.    

 букв разрезной азбуки слов - соблюдением  изученных Восстановление    

 подписей под предметными правил  правописания. нарушенного порядка слов в 

 рисунками   и   их   запись; Восстановление нарушенного предложении,  письмо 

 составление  и запись порядка слов в предложении.  прописных и строчных букв 

 предложений из трех-четырех       в алфавитном порядке.  

 данных вразбивкуслов.              

 Запись     коротких              

 предложений, составленных с              

 помощью  учителя  в  связи  с              

 чтением,  работой по              

 картинкам и  с календарем              

 природы.                    

Устная речь Повторение  пройденного за Правильное  составление Правильное  составление 
 год.   Составление простых простых распространенных простых распространенных 

 распространенных   предложений и сложных с предложений и   сложных 

 предложений  по вопросам союзом  и. Связное посредством союзов и, а, но, 

 учителя  на  основе высказывание по плану в виде потому   что,   чтобы   (с 

 демонстрируемого действия, вопросов,   назывных помощью  учителя).  Связное 

 по предметным и сюжетным предложений, по картинному высказывание   по 

 картинкам, на предложенную плану  (серии картинок). затрагиваемым в беседе 

 тему.    Правильное Повторение пройденного за вопросам.  Составление 

 употребление форм знакомых год.      небольших рассказов на 

 слов при ответах на вопросы       предложенную учителем 

 и  составление предложений.       тему. Использование в своей 

 Использование предлогов у,       речи вновь усвоенных слов и 

 к,  с  и  некоторых  наречий.       оборотов речи, выражение 

 Связное высказывание по       связей и отношений между 

 предложенному плану в виде       реальными объектами с 

 вопросов (3—4 пункта).        помощью предлогов, союзов, 

              некоторых  наречий. 

              Повторение пройденного.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс 

    Повторение пройденного. Предложение.  

Выделение предложений из текста. Практическое построение простого предложения. 

Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, 

данных в начальной форме; окончание предложений; восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. 

    Звуки и буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание звонких и глухих 

согласных в конце и середине слов. Проверка написания 19 путём изменения формы слова и 

подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. Различение ударных и безударных 

гласных. Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или 

подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный).  

    Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные. 

Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Разделительный ъ. Родственные слова. 

Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне: умение пользоваться словарём, данным в учебнике.  

      Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки) Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Составление и запись небольшого 

рассказа по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно. Составление и 

запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора 

содержания, языка и правописания. Изложение под руководством учителя небольшого текста 

(20—30 слов) по данным учителем вопросам. Восстановление несложного деформированного 

текста по вопросам. Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

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

небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. Вопросительные и 

восклицательные предложения. 

Речевая практика 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Аудирование и понимание речи  

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи  
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. Упражнения в передаче 

чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на 

пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни  

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

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого 

устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 

собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из книги? 

Важно ли для нас это общение? 50 Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: 

радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 
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Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской 

туалет», «Женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. Базовые формулы речевого 

общения (с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания 
«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

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

(к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

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

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

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы 

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

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание  

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 

Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 

глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие 

ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение 
Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание 

Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 

старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», 

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

доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение 

подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные 

реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент  

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

Телефонный разговор  

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы 

позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет  

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, 

пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». Мотивировка отказа. Формулы 

«Извините, но…» 

Благодарность  

Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за поздравления и 

подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

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

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение 

Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. 

Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения 

при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение  

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент  

Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». «Я за порогом дома»: 

«Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я — пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем 

сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», 

«Извините меня…», «Поздравительная открытка». «Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во 

саду ли в огороде». 

 

 

Математика 

Пояснительная записка  
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 
профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений  
- коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также  
воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. Обучение математике должно носить практическую направленность 

и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

 

Программа 

1 класс 

Числа. Величины  
Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0. 
Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0— 

9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно.  
Число 10. Число и цифра. Десять единиц - 1 десяток. 

Состав  чисел  первого  десятка  из  двух  слагаемых.  Приемы  сложения  и  вычитания.  
Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование).  
Название, обозначение, десятичный состав чисел 11-20. Числа однозначные, 

двузначные. Сопоставление чисел 1-10 с рядом чисел 11-20. Числовой ряд 1-20, сравнение 

чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного 
числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, 

соответствующие случаи вычитания.  
Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 

10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена.  
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка.  



77 
 

Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 
различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. 
Черчение прямых, проходящих через 1-2 точки.  

Единицы (меры) длины - сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 
вычерчивание отрезка заданной длины.  

Единицы (меры) массы, емкости - килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л.  
Единица времени - сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя - семь суток, порядок дней 

недели. 
Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

 

2 класс 

Счет в пределах 20  
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  
Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом 

ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и 

единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько 

десятков, единиц. Числа четные и нечетные.  
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 

61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания).  
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.  
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия 
умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя.  

Таблица умножения числа 2.  
Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 

частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 
арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 

деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя.  
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к.  
Скобки. Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 

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

копейками, метры с сантиметрами).  
Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 
15 мин 11 ч).  

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 
равные части и по содержанию).  

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 
стоимостью.  

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 
деления. 
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Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения.  
Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля.  
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

4 класс  
Нумерация 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение отложить 

любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм.  

Соотношение: 1см = 10мм.  

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1ц = 100 кг.  

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 60 сек. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 

мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го).  

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований и 

с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение 63 неизвестного 

компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого).  

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора.  

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

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей.  

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние 

компонентов умножения и деления (в речи учителя). Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 

10. Правило умножения 0, 1, 10. Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа.   

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на 

нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Сложение и вычитание отрезков.  

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита.  

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной длине её 

отрезков. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения).  

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 равные 

части.  

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника. 

 

Мир природы и человека 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 

отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений обусловлено значительным отставанием умственно отсталых 
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первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным 

интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.  
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель - ствол, 

трава - куст - дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза - 

цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия.  
1 класс  

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, 
форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов 
вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией. Участие в беседе. Развитие 

вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания.  
Примерная тематика  

Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, 

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

почек. Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 
Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол,  

шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. 

Обязанности дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. Учебные вещи и игрушки. 

Сравнение. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры.  
Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков 

(пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение).  
Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 
Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение  

овощей по этим признакам. Употребление в пищу.  
Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу.  
Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 
Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки,  

пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 
человек.  

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается.  
Какую пользу приносит человеку.  

Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая 
и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Повторение пройденного.  

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

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. Экскурсии по школе, во 
двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением животных. Практические работы 

по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

2 класс  
Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 
отличительных признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов 

обобщающим словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы.  
Примерная тематика  

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый 

день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 
листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: 

холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет 

птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев.  
Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 
площадка для игр.  

Дом, квартира, домашний адрес. Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте 
ехать. Правила дорожного движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый 
свет светофора.  

Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье.  
Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и 

для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 

проветривание, хранение).  
Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 
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Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. Овощи и фрукты. Сравнение.  
Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. Комнатные 

растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и называние. Уход за 
комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив).  

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 
называние. Различение по внешнему виду.  

Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Домашние и дикие животные. Сравнение.  
Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку.  
Насекомые.  Жук,  бабочка.  Узнавание  и  называние.  Различение  по  внешнему  виду. 

Птицы и насекомые. Сравнение.  
Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами 

(стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание 
ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. Повторение.  

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

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. Экскурсии по школе, по 

школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. Наблюдения за поведением 

домашних животных. Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными 

растениями, по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

3 класс  
Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их 

по основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 

предметов. Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение 

задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей. Описание под руководством учителя 

предметов и явлений природы после наблюдения за ними и беседы. Составление под 

руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и животных, о явлениях 

природы, сезонных изменениях в природе. Использование в речи вновь усвоенных слов, 

выражение пространственных и временных отношений между конкретными объектами 

посредством предлогов и наречий.  
Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой  
дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение 

трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, 

отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, 

оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, 

потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на 

деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде.  
Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. 

Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.  
Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход 

улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход».  
Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой 

(мытье, хранение).  
Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью 

(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 
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Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. 
Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 
складывание и хранение).  

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, 
чистка щеткой, использование кремов для обуви).  

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 
кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. 
Проращивание семян гороха или бобов.  

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, 
вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой.  

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 
окраске, форме, вкусу.  

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 
ветви, листья. Семена дуба, тополя.  

Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки.  
Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 
растений в классе).  

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов.  
Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 
Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая  

людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют.  
Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 

тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 
встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами 

данной местности.  
Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и 

утками.  
Насекомые.  Муравей,  муха,  божья  коровка,  стрекоза.  Название.  Внешний  вид.  Где 

живут. 

Животные.  Обобщение.  Звери,  птицы,  рыбы,  насекомые.  Различение  по  внешнему 

виду.  
Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 

(назначение - защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами 
мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты 

носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за 
зубами. Повторение пройденного.  

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

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 
календаря природы и труда по месяцам. Экскурсии по улице, на которой расположена школа,  
к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для 

наблюдений за поведением птиц и насекомых. Практические работы по уходу за посудой, 

одеждой, обувью, за комнатными растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке 
урожая на пришкольном участке. 

4 класс 

Сезонные изменения в природе  

Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в природе (температура 

воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, 

закрепление знаний о названиях месяцев. 

 Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), 

иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман.  

Растения и животные в разное время года.  



84 
 

Сад, огород, поле, лес в разное время года  

Дикие и домашние животные в разное время года.  

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа  

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни.  

Простейшие свойства почвы, их значение для растений.  

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д.  

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы 

Живая природа  

Растения  

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, 

зверобой.  

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля: рожь, 

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

Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние 

сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные  

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

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

Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц.  

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за 

ними.  

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и 

гусем.  

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание.  

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека.  

Насекомые-вредители. 

Человек  

Голова и мозг человека.  

Профилактика травматизма головного мозга.  

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха.  

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник.  

Лесничество. 

Безопасное поведение  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, 

движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу).  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. Правила безопасного 

использование учебных принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на 

кухне).  

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Изобразительное искусство 

 

Программа 

1 класс 

Примерные упражнения 

П е р в а я   ч е т в е р т ь  
Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 

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

листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем).  
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Игровые графические упражнения - рисование прямых линий в различных 
направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 

провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой 
дождь, высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии).  

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

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

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

Игровые графические упражнения - рисование (по показу) знакомых детям предметов 

разной величины (размеров): разноцветные шары - большие и маленькие, клубки ниток - 
большие и маленькие, ленты - длинные и короткие, карандаши - толстые и тонкие, елочки - 

высокие и низкие и др.  
Игровые графические упражнения - рисование (по показу) предметов круглой, 

овальной и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, 
кубики, коробки и др.  

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

В т о р а я ч е т в е р т ь 

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

лесенка.  
Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 

ученика проводит учитель).  
Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 

квадратов).  
Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их 

по форме, цвету и величине; рисование этих предметов.  
Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 

построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура.  
Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 

частей (флажки, бусы).  
Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

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

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

Т р е т ь я ч е т в е р т ь  
Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 
Рисование на тему «Снеговик».  
Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник  

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

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

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

Рисование с натуры игрушки-кораблика. 

Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта.  
Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. Рисование по 

замыслу «Что бывает круглое?».  
Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке («Колобок 

лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»).  
Ч е т в е р т а я ч е т в е р т ь 

Декоративное рисование - узор в круге (круг - готовая форма). Тематический рисунок 

«Я ракету нарисую».  
Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской игрушки 

«Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок».  
Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 

элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке (три 
чашки разной величины и расцветки). 

 

2 класс 

П е р в а я   ч е т в е р т ь  
Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках.  
Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). Рисование в 

полосе узора из листьев и ягод (по образцу). Самостоятельное составление учащимися узора в 
полосе.  

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 
полученные треугольники раскрасить цветными карандашами).  

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). Рисование на 
тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках.  

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, 
треугольник чертежный).  

Декоративное рисование - узор из цветов для коврика прямоугольной 
формы. В т о р а я ч е т в е р т ь  

Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). Декоративное 
рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 
Знакомство с городецкой росписью. 

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях).  
Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 
Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 
Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками»  

Т р е т ь я ч е т в е р т ь 

Рисование  узора  из  снежинок  (украшение  шарфа  или  свитера).  Рисование  на  тему 

«Снеговики». 

Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины.  
Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди 

водорослей».  
Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). Беседа 

об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями.  
Рисование узора в полосе. 
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Декоративное рисование - узор в полосе для косынки треугольной формы (треугольник 

- готовая форма).  
Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний 

треугольник желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по краям).  
Рисование узора в круге - расписная тарелка (круг - готовая форма).  
Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе 

различные геометрические формы (домик - квадрат и треугольник, тележка - прямоугольник и 
два круга, скворечник - прямоугольник и треугольник и т. п.).  

Ч е т в е р т а я ч е т в е р т ь 

Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 

Декоративное оформление открытки «Ракета летит».  
Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. Рисование с 

натуры праздничного флажка и воздушных шаров.  
Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 

Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге (круг - готовая 
форма). Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 

 

3 класс 

П е р в а я   ч е т в е р т ь  
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 

или др.  
Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

 

Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая 
осень», В. Поленов. «Золотая осень»).  

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 
морковь).  

Рисование  с  натуры  морских  сигнальных  флажков  (3-4  флажка  на  одном  листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей.  
Рисование шахматного узора в квадрате. Иллюстрирование рассказа, прочитанного 

учителем.  
В т о р а я ч е т в е р т ь 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 

домика. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.  
Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 

готовая форма).  
Рисование с натуры  будильника круглой формы. Рисование с натуры двухцветного 

мяча. 

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели).  
Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 

зима» или др.).  
Рисование на тему «Нарядная елка». 

Т р е т ь я ч е т в е р т ь 

Рисование  узора  на  рукавичке  (выкройка  вырезается  из  бумаги -  готовая  форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование на тему «Елка зимой в лесу».  
Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 

(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.).  
Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой».  
Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов 
строительного материала.  

Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 
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Ч е т в е р т а я ч е т в е р т ь 

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т.  
Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему «Деревья 
весной».  

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют).  
Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат - готовая 

форма).  
Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. Беседа по 

картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», А. Пластов. 
«Сенокос» или др.).  

4 класс 

П Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимые им навыки самостоятельности, эстетических чувств в процессе 

выполнения творческих заданий, ориентировки в окружающем, которые помогут им начать 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

эстетических чувств, умения рисовать с натуры, декоративное рисование и рисование на темы. 

Кроме того, беседы об изобразительном искусстве способствуют усвоению морально-

этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного 

вкуса  

П Рисование с натуры всегда предшествует наблюдение, подробное 

изучение и анализ предмета. Для того чтобы учащиеся смогли выделить больше 

характерных признаков предмета используется приём сравнения своего рисунка с 

натурой. Существенное значение для этого имеет развитие у учащихся умения 

использовать осевую линию, а также пользоваться контрольными 

(дополнительными)линиями. В 4 классе на уроках изобразительного искусства 

учащиеся учатся анализировать (определять форму, цвет. величину составных 

частей); изображать объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном пространственном положении; учатся правильно 

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке 

строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

П  Декоративное рисование – это рисование узоров, орнаментов, 

предназначенных для различных предметов обихода, оформления праздничных 

плакатов, открыток и т.д. Учащиеся 4 класса учатся  последовательно выполнять 

построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; 

располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать 

декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая 

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов. 

П Задания декоративного характера даются в определённой системе: 

составление узоров по готовым образцам; составление узоров из данных элементов; 

составление узоров по заданной схеме; самостоятельное составление узоров. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства, 

получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, 

игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. Основное внимание при обучении 

декоративному рисованию уделяется овладению учащимися умением правильно 

воспринимать изображение (образцы), определять последовательность выполнения 

рисунка.  
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П Рисование на темы наиболее сложный вид занятий для школьников с ОВЗ, т.к. 

он основывается на представлениях. Рисование на темы предполагает изображение по 

представлению отдельных предметов или несложных сюжетов из окружающей жизни, а также 

иллюстрирование специально подобранных учителем рассказов-описаний или отрывков 

литературных произведений. Качество рисунков, выполненных на заданную тему, напрямую 

зависит от прошлого опыта учащихся. В связи с этим тематическое рисование можно 

разделить на 3 раздела: рисование предметов и явлений, ранее наблюдавшихся и 

изображавшихся; рисование предметов и явлений, ранее наблюдавшихся, но не  

изображавшихся; рисование предметов и явлений, которые учащимися никогда не 

наблюдались и не изображались. Урокам рисования на темы предшествуют уроки рисования с 

натуры или тщательные наблюдения объекта. Учащиеся знакомятся с правилами размещения 

изображений на переднем и заднем планах. В 1-3 классах все предметы изображаются в один 

ряд, на первом плане, а начиная, с 4 класса рисунок разрабатывается с двумя планами. 

Рисование на темы развивает у учащихся зрительные представления и умения передавать в 

рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на 

листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

П Беседы об изобразительном искусстве. Беседы об искусстве — важное 

средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. В младших 

классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно 

назвать изображенные предметы. Во время бесед об искусстве, как и на других уроках 

рисования идет обогащение словаря и развития речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное 

значение ведется систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на 

развитие у детей зрительного восприятия. Занятия  проводятся в кабинете ИЗО, который 

приспособлен и имеет всё необходимое оборудование для реализации данной программы. В 

тематическом планировании курса предусмотрены: уроки изучения нового материала, 

комбинированные, обобщающие уроки, практические 

работы.                                                                                                                         

Музыка, пение 

Пояснительная записка 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки;  
- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  
Задачи воспитывающие:  
- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью;  
- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения;  
- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;  
- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.  
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Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 
музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 
первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку.  
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 
доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор, в зависимости от степени 
подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от 
местных условий.  

Программа 

1 класс 

Пение  
 Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 
элементарного овладения певческим дыханием.

 Певческий диапазон (ре1 — си1).
 Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 
внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на 
специальных ритмических упражнениях.
 Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков 
экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах.
 Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни 
напевного характера.
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 Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение 
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков.
 Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 
без него, прислушиваться к пению одноклассников.
 Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 
грустного, спокойного) и текста.

 Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Слушание музыки  

 Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 
характера.

 Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению.
 Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, 
проигрыш, окончание.
 Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная.

 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба.

 Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений.

 Игра на музыкальных инструментах.
 Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 
треугольник). 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

· Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

· Во поле береза стояла. Русская народная песня. 

· Савка и Гришка. Белорусская народная песня. 

· Веселые гуси. Украинская народная песня. 

Вторая четверть 

· Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой.  
· Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. 
Ковальчука).  
· К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

· Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

Третья четверть 

· Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина.  
· Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. 
Энтина.  
· Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая четверть 

· По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

· Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина.  
· Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. Шаинского, 
слова Н. Носова.  

Музыкальные произведения для слушания 

· И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

· К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок». 

· Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

· Д. Кабалевский. Клоуны. 

· М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

· И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

· А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 

· М. Глинка. Полька. 

· П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро».  
· Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. 
Савельева, слова А. Хайта. 
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· Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, 
слова А. Хайта.  
· На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, 
слова А. Хайта.  
· Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

· Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

 

2 класс 

Пение  
· Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале.  
· Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2.  
· Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 
диапазоне.  
· Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 
индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 
учителя и инструмента (а капелла).  
· Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения.  
· Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 
отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости 
от смыслового отношения слова в тексте песни.  
Слушание музыки  
· Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 
характера.  
· Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 
(долгие — короткие).  
· Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 
музыкальных произведениях.  
· Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 
оркестр.  
· Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

· Игра на музыкальных инструментах.  
· Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 
металлофоне.  

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть  
· На горе-то калина. Русская народная песня. 
Каравай. Русская народная песня.  
· Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. 
Савельева, слова А. Хайта.  
· Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой.  

Вторая четверть 

· Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

· Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 

· Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть 

· Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

· Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой. 

· Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

· Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая четверть 

· Бабушкин козлик. Русская народная песня.  
· Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, 
слова А. Хайта.  
· На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, 
слова А. Хайта. 
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Музыкальные произведения для слушания 

· К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

· Л. Боккерини. Менуэт.  
· Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю 
ночь».  
· С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

· П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

· А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

· Рамиресс. Жаворонок. 

· С. Рахманинов. Итальянская полька. 

· Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

· Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского.  
· Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 
Яковлева.  
· Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 
слова А. Санина.  
· Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 
Пляцковского.  
· Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  
· Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова 
Ю. Энтина. 

 

3 класс 

Пение  
· Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале.  
· 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 звучания).  
· Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

· Развитие умения контролировать слухом качество пения.  
· Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой 
песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.  
· Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 
работы над выразительностью исполнения песен.  
· Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен 
ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля.  
Слушание музыки 
· Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.  
· Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении.  
· Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 
балалайка.  
· Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.  
· Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 
инструментах). 
 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть  
· Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старокадомского, 
слова С. Михалкова.  
· Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова А. 
Тимофеевского. 
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· Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

 

· Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. 
Пляцковского. Вторая четверть  

· Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

· Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

· Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Третья четверть 

· Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

· Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

· Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.  
· Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Четвертая четверть 

· Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

· Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

· Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

· Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 

Э. Успенского. 

· Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Музыкальные произведения для прослушивания 

· Ф. Шуберт. Аве Мария. 

· Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

· Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

· В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 

· М. Теодоракис. Сиртаки. 

· П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

· Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 

· Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3. 

· Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

· Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.  
· Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 
слова М. Пляцковского.  
· Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 
Энтина.  
· Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. 
Энтина.  
· Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова.  
· Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, 
слова Ю. Энтина. 

 

4 класс 

ПЕНИЕ 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

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 звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой 

песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 
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Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

 

     СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах). 
 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

· Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондрашенко. 

· Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

· Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

· Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

· Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

· Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Вторая четверть  
· Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 
Яковлева.  
· Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова.  
· Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 
слова А. Санина.  
· Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского.  
· Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 
Пляцковского.  

Третья четверть  
· Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский текст 
М. Светлова.  
· Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

· Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

· Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Четвертая четверть 

· Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

· Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

· Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

· Во кузнице. Русская народная песня.  
· Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 
слова М. Пляцковского.  
· Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

· В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

· Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко».  
· К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 
Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад».  
· Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

· Монте. Чардаш. 

· В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331.  
· Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт».  
· П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

· М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 
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· Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 
Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера.  
· Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева.  
· Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова 
Р. Лаубе.  
· В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 
Шаинского, слова Э. Успенского.  
· Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

· Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Физическая  культура  в  специальном  (коррекционном)  образовательном  

учреждении  
является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в  
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и  
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

· коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

· развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

· формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  
· развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 
занятиям по физкультуре;  
· укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.  

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 
подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол.  

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 
овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 
индивидуально.  
·  
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Программа 

 

Вид           Класс        
 

программного  
1 

   
2 
      

3 
   

4 
 

 

материала 
              

 

                   
 

      

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к 
 

Основы знаний 
занятиям, переодевание. Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

 

ходьбе,  беге,  метании,  прыжках.  Значение  утренней  зарядки.  Правила  безопасности  при  занятиях  

 
 

 физическими упражнениями                
 

                   

Гимнастика Основная стойка                 
 

 Построение  в  колонну Построение в шеренгу  Построение в колонну, Сдача рапорта. Поворот 
 

 по одному, равнение в и  равнение по носкам  шеренгу по инструкции кругом  на  месте.  Расчет 
 

 затылок. Построение в по команде   учителя.  учителя. Повороты на на  «первый — второй». 
 

 одну  шеренгу, Выполнение   команд:  месте   (направо,   налево) Перестроение   из   одной 
 

 равнение по разметке. «Равняйсь!»,      под  счет.  Размыкание  и шеренги в две и наоборот. 
 

 Перестроение из одной «Смирно!»,  «Вольно!»,  смыкание  приставными Перестроение из колонны 
 

 шеренги в круг, «На месте  шагом  шагами. Перестроение из по  одному в  колонну по 
 

 взявшись заруки. марш!»,    «Шагом  колонны по одному в три вдвижениис 
 

Строевые Размыкание на марш!», «Класс, стой!».  колонну по два   через поворотом  
 

упражнения вытянутые рукив Перестроение   из  середину зала в движении    
 

 шеренге,   в   колонне. колонны по  одному в  с  поворотом. Выполнение    
 

 Повороты  по круг,  двигаясь за  команд: «Шире шаг!»,    
 

 ориентирам.  учителем.      «Реже шаг!»       
 

 Выполнение команд: Перестроение   из          
 

 «Встать!»,  «Сесть!», колонны по  одному в          
 

 «Пошли!»,  колонну  по  двое  через          
 

 «Побежали!»,  середину,  взявшись за          
 

 «Остановились!» руки. Расчет по порядку          
 

      

Общеразвиваю 
Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 

 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Дыхательные  

щие упражнения  

упражнения и упражнения для формирования правильной осанки. Простые комплексы общеразвивающих  

без предметов  

и корригирующих упражнений               
 

               
 

         

Общеразвиваю Комплексы  Комплексы упражнений  Комплексы  упражнений с Комплексы упражнений с 
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щие и упражнений    с с гимнастическими гимнастическими палками, гимнастическими  
 

корригирующие гимнастическими   палками,  флажками, флажками,    малыми палками,  флажками, 
 

упражнения с палками,  флажками, малыми  обручами, обручами,  большими и малыми   обручами, 
 

предметами малыми  обручами, большими и малыми малыми   мячами. большими  и малыми 
 

 большими  и малыми мячами.  Комплексы Комплексы упражнений со мячами.   Комплексы 
 

 мячами       упражнений    со скакалками. Комплексы с упражнений   со 
 

         скакалками     набивными мячами   скакалками. Комплексы с 
 

                        набивными  мячами. 
 

                        Комплексы с обручами  
 

               

 Группировка лежа на Кувырок вперед по Перекаты в группировке. Кувырок   назад, 
 

Элементы спине, в упоре стоя на наклонному   мату, Из положения лежа на комбинация из кувырков, 
 

акробатических коленях. Перекаты   в стойка на  лопатках, спине«мостик».2—3 «мостик»    с    помощью 
 

упражнений положении  лежа в согнув ноги     кувырка   вперед (строго учителя      
 

 разные стороны          индивидуально)          
 

                      

 Передвижение  на Лазанье по наклонной               
 

 четвереньках   по гимнастической   
Лазанье 

    
по 

      
 

 

коридору 
  

шириной скамейке (угол 20°) 
    

Лазанье 
    

по 
 

   гимнастической  стенке    
стенке 

 

 20—25 см,    по одноименным   и вверх   и  вниз гимнастической с 
 

 
гимнастической   

разноименным      
переходом   

на       разноименным   и   
 

 скамейке.      способами.       гимнастическую   
 

          одноименным способами, в   
 

 

Произвольное лазанье Передвижение 
  

на скамейку, установленную 
 

   сторону  приставными 
 

Лазанье по  гимнастической четвереньках по полу шагами, по наклонной наклонно,  и  слезание  по 
 

 стенке, не пропуская по кругу на скорость и 
гимнастической скамейке ней  произвольным 

 

 
реек. Подлезание под с выполнением заданий способом.  Лазанье по   

(угол 20° — 30°) с опорой 
 

 

 препятствие    и (с   толканием   мяча). канату  произвольным 
 

 перелезание   через Перелезание    со на  стопы  и  кисти  рук. способом.  Перелезание 
 

 
горку 

 
матов 

 
и скамейки на скамейку 

Пролезание   сквозь 
через бревно, коня, козла 

 

   гимнастические обручи  
 

 гимнастическую   произвольным                  
 

 скамейку      способом                    
 

                    

 Упор  в  положении В висе     на Вис на гимнастической Вис  на рейке 
 

 присев и лежа на матах гимнастической стенке стенке на согнутых руках. гимнастической стенки на 
 

         сгибание и разгибание Упор на гимнастическом время,наканатес 
 

Висы         ног.  Упор  на бревне   и   на   скамейке, раскачиванием.   
 

         гимнастической стенке гимнастическом козле  Подтягивание  в висе на 
 

         в положении стоя,         канате, стоя на полу ноги 
 

         меняя рейки             врозь      
 

                 

 Ходьба по  коридору Ходьба     по Ходьба по гимнастической Ходьба  по наклонной 
 

 шириной 20 см. Стойка гимнастической   скамейке     с доске  (угол 20°). 
 

 на носках  (3—4 с). скамейке с предметами перешагиванием  через Расхождение  вдвоем 
 

 Ходьба      по (по выбору), на носках предмет,  по  рейке поворотом при встрече на 
 

 гимнастической   с   различным гимнастической скамейки, полу и на гимнастической 
 

Равновесие скамейке с различным движением рук, боком с доставанием предметов с скамейке.  Равновесие 
 

 положением   рук. приставными шагами, пола в положении приседа. «ласточка».   Ходьба   по 
 

 Кружение на месте и в по наклонной скамейке. Стойка   на   одной   ноге, гимнастическому бревну 
 

 движении      Ходьба по  полу по другая  в  сторону,  вперед, высотой 60 см   
 

         начертанной линии  назад с  различными       
 

                положениями рук         
 

                    

                Подготовка к выполнению Опорный прыжок  через 
 

                опорных   прыжков. гимнастического козла: 
 

                Прыжок боком через наскок в упор на колени, 
 

Опорные 
— 

       
— 

      гимнастическую скамейку соскок  с поворотом 
 

прыжки 
             

с опорой на руки. Прыжок направо, налево с опорой  

               
 

                в глубину  из  положения на руку; в упор на колени, 
 

                приседа      упор присев, соскок 
 

                        прогнувшись   
 

           

 Ходьба по заданным Ходьба с  высоким Ходьба в различном темпе, Ходьба  в  быстром  темпе 
 

 направлениям   в подниманием бедра, в с    выполнениями (наперегонки).  Ходьба  в 
 

 медленном  темпе. полуприседе,   с упражнений для рук. приседе.  Сочетание 
 

 Ходьба    парами, различными     Ходьба с контролем и без различных видов ходьбы 
 

 взявшись  за руки. положениями рук: на контроля зрения          
 

Ходьба Ходьба с  сохранением пояс,  к  плечам,  перед               
 

 правильной  осанки, на грудью,заголову.               
 

 носках,  на  пятках,  на Ходьба     с               
 

 внутреннем и внешнем перешагиванием через               
 

 своде стопы. Ходьба в предмет    (2—3               
 

 чередовании с бегом  предмета), по разметке               
 

             

 Медленный  бег с Бег на месте с высоким Понятие высокий   Понятие низкий   
 

 сохранением  осанки,  в подниманием бедра, на старт. Медленный бег до старт. Быстрый  бег  на 
 

 колонне за учителем с носках   (медленно),   с 3 мин (сильные дети). Бег в месте до 10 с. Челночный 
 

Бег изменением     преодолением    чередовании с ходьбой до бег (3×10 м).Бег с 
 

 направлений.    простейших     100 м. Челночный бег (3×5 преодолением  небольших 
 

 Перебежки группами и препятствий, бег на м). Бег на скорость до 40 м. препятствий на отрезке 
 

 по     одному. скорость  до 30 м. Понятие  эстафетный 30 м.    Понятие 
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 Чередование бега с Медленный  бег до бег (встречная эстафета)  эстафета(круговая).  
 

 ходьбой  до 30 м 2 мин                 Расстояние 5—15 м  
 

 (15 м — бег,  15 м —                          
 

 ходьба)                               
 

              

 Прыжки в  длину с Прыжки в  длину и Прыжки с ноги на ногу с Прыжки с ноги на ногу до 
 

 места (с  широким высоту    с    шага    (с продвижением  вперед, до 20 м,  в  высоту  способом 
 

 использованием   небольшого  разбега, 15 м. Прыжки в  длину перешагивание(внимание 
 

 подводящих,    3—4 м, в высоту с (место отталкивания не на   мягкость 
 

Прыжки 
различных по форме прямого разбега)   обозначено)   способом приземления). Прыжки в 

 

прыжков)             согнув ноги. Ознакомление длину   с   разбега   (зона  

             
 

                с прыжком  с  разбега отталкивания —  60— 
 

                способом перешагивание  70 см),  на результат 
 

                          (внимание на технику 
 

                          прыжка)       
 

                            

 Подготовка кистей рук         
Метание малого 

 
мяча 

       
 

 к    метанию. Метание малого мяча         
 

    левой,  правой  рукой  на        
 

 

Упражнения 
   

на по горизонтальной и 
       

 

    дальность       в Метание мячей в цель (на 
 

 правильный   захват вертикальной цели с горизонтальную   и стене,  баскетбольный   
мяча,  своевременное расстояния 2—6 м с    

 

Метание 
 

вертикальную    
цель щит,    мишень)    и    на  

освобождение (выпуск) места  и  на  дальность. 
   

 

 (баскетбольный щит с дальность,    ширина 
 

 его. Броски и ловля Броски большого  мяча учетом дальности  отскока коридора — 10—15 м  
 

 
мячей. Метание малого двумя руками из-за   

 

 на расстоянии 4—8 м) с        
 

 мяча с места правой и головы (в парах)          
 

   
места                

 

 левой рукой                            
 

                              
 

                     

 Одежда и обувь  для Переноска    лыж. Построение   в  одну Выполнение     
 

 занятий на  улице в Ступающий  шаг без шеренгу  с  лыжами  и  на распоряжений в  строю: 
 

 зимний период. Ходьба палок   и   с   палками. лыжах.    Выполнение «Лыжи  положить!», 
 

Лыжная 
на  месте  с Скользящий   шаг. команд:  «Становись!», «Лыжи     взять!». 

 

подниманием  носков Повороты  на месте «Равняйсь!»,   «Смирно!», Ознакомление    с  
подготовка (по 

       
 

лыж.     Ходьба «переступанием»   «Вольно!». Передвижение попеременным    
 

выбору для          
 

приставным   шагом. вокруг пяток лыж. скользящим  шагом по двухшажным   ходом.  
1 класса, 

     
 

Ходьба ступающим Передвижение  на учебной лыжне. Подъем Подъем   «елочкой»,  
основная — для    

 

шагом. Прогулки на лыжах до 600 м (за ступающим  шагом на «лесенкой». Спуски в  
2—4 классов) 

 
 

лыжах      урок)       склон,  спуск  с  горки  в средней     стойке.                  
 

                основной      стойке. Передвижение  на лыжах 
 

                Передвижение  на  лыжах (до 1,5 км за урок)   
 

                (до 800 м за урок)           
 

                   

        Одевание и  снимание Торможение полуплугом  Скольжение на  обоих 
 

        ботинок с  коньками. правым и левым коньками. коньках  с  попеременным 
 

        Стойка  на  одном Повороты в движении на отведением  ног назад и 
 

        коньке,  на двух. двух ногах и приставными переносом веса тела на 
 

        Сгибание ног в коленях шагами  вправо,  влево,  по опорную     ногу. 
 

        с наклоном  туловища дуге.  Движение  по  дуге  с Скольжение на  обеих 
 

        вперед.  Приседание. отталкиванием    только ногах,   стоя   в   посадке. 
 

        Равновесие. Отведение правым    коньком. Скольжение на  ребрах 
 

        ноги  назад,  в  сторону. Свободное катание до коньков. Скольжение на 
 

        Перенос тяжести с 3 мин         коньках  с  разведением  и 
 

        одной ноги на другую,           сведением    ног. 
 

        сгибая их в  коленных           Торможение     
 

        суставах и  отводя           плугом. Свободное  
 

Коньки        свободную  ногу назад.           катание       
 

(дополнительны —       Имитация правильного                  
 

й материал)        падения на  коньках.                  
 

        Повороты на месте.                  
 

        Ходьба  приставными                  
 

        шагами  вправо,  влево.                  
 

        Исходное  положение                  
 

        (посадка)  тела  и  рук,                  
 

        соответствующее                    
 

        простому   катанию.                  
 

        Отталкивание правой,                  
 

        левой  ногой  и                  
 

        скольжение    на                  
 

        параллельных коньках с                  
 

        переносом веса тела  с                  
 

        одной ноги на другую                  
 

             

Коррекционные Построение    в Построение в шеренгу с Перестроение из круга в Построение в шеренгу,  в 
 

упражнения обозначенном месте (в изменением   места квадрат по  ориентирам. колонну  с изменением 
 

(для развития кругах, в квадратах). построения    по Ходьба  до  различных места построения (в 
 

пространственн Построение  в  колонну заданному  ориентиру ориентиров.   Повороты квадрат,  в  круг).  Ходьба 
 

о-временной с интервалом на (черта,  квадрат,  круг). направо,  налево без по  ориентирам.  Бег  по 
 

дифференциров вытянутые   руки. Движение  в  колонне  с контроля зрения. Принятие начерченным на полу 
 

ки и точности Построение в круг по изменением     исходных положений рук с ориентирам. Ходьба по 
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движений) ориентиру. Увеличение направлений    по закрытыми глазами по двум  параллельно 
 

 и   уменьшение круга установленным на полу команде учителя. Ходьба поставленным   
 

 движением  вперед, ориентирам. Повороты вперед по гимнастической гимнастическим   
 

 назад,   на   ориентир, к ориентирам без скамейке с  различными скамейкам.  Прыжки в 
 

 предложенный   контроля зрением в положениями  рук, ног высоту до определенного 
 

 учителем. Шаг вперед, момент  поворота. Шаг (однаногаидетпо ориентира с контролем и 
 

 назад,   в   сторону   и вперед,шагназад, скамейке, другая — по без   контроля зрением. 
 

 воспроизведение его с вправо в обозначенное полу). Прыжок в высоту до Броски  мяча  в  стену  с 
 

 закрытыми  глазами. место с открытыми и определенного ориентира. отскоком  его в 
 

 Ходьба по ориентирам, закрытыми  глазами. Дозирование  силы удара обозначенное  место. 
 

 начертанным на полу. Лазанье     по мячом  об  пол  с  таким Ходьба на месте от 5 до 
 

 Прыжок в  длину с определенным    условием,  чтобы он 15 с. Повторить задание и 
 

 места в ориентир   ориентирам, изменение отскочил на заданную самостоятельно   
 

       направления  лазанья. высоту: до колен, до пояса, остановиться. Ходьба в 
 

       Подбрасывание  мяча до  плеч.  Ходьба  на  месте колонне приставными 
 

       вверх до определенного под счет учителя от 15 до шагами до определенного 
 

       ориентира. Выполнение 10 с, затем  выполнение ориентира   (6—8   м)   с 
 

       исходных  положений данной  ходьбы с определением   
 

       рук  по  словесной определением времени  затраченного времени  
 

       инструкции  учителя.             
 

       Выполнение различных             
 

       упражнений   без             
 

       контроля и с контролем             
 

       зрения                   
 

               

 «Слушай  сигнал», «Отгадай по голосу», «Два    сигнала», «Музыкальные змейки», 
 

Подвижные «Космонавты»   «Карусели»,   «Что «Запрещенное движение» «Найди предмет»  
 

игры       изменилось?»,                
 

       «Волшебный мешок»              
 

                         

Коррекционные «Запомни  порядок», —        —       —     
 

игры «Летает — не летает»                      
 

Игры с 
«Вот так позы!», «Салки   маршем», «Шишки, желуди, орехи», «Светофор»,    

 

«Совушка», «Слушай «Повторяй за мной», «Самые сильные», «Мяч — «Запрещенное движение»,  

элементами  

сигнал»,   «Удочка», «Веревочный круг», соседу»      «Фигуры»     
 

общеразвивающ 
           

 

«Мы — солдаты»  «Часовые     и             
 

их упражнений       разведчики»                 
 

                       
 

             

 «Гуси-лебеди»,   «У ребят  порядок «Пятнашки  маршем», «Кто  обгонит?»,  «Пустое 
 

Игры с бегом и 
«Прыгающие    строгий»,    «Кто «Прыжки по  полоскам», место»,  «Бездомный 

 

воробушки», «Быстро быстрее?»,  «У  медведя «Точный прыжок», «К заяц»,   «Волк во   рву»,  
прыжками  

по местам!», «Кошка и вобору»,«Пустое своим флажкам»   «Два Мороза»   
 

     
 

 мышки»      место»                   
 

              

Игры с «Метко  в  цель», «Охотники и утки», «Зоркий  глаз»,  «Попади  в «Подвижная  цель», 
 

бросанием, «Догони мяч», «Кого «Кто дальше бросит?» цель», «Мяч — среднему», «Обгони мяч»   
 

ловлей и назвали — тот и ловит»         «Гонка мячей по кругу»       
 

метанием                           
 

Игры зимой 
«Снайпер», «К   Деду «Лучшие стрелки»   «Вот так  карусель!», «Снежком  по мячу», 

 

Морозу в гости»           «Снегурочка»     «Крепость»     
 

                   
 

                         

                      Игра «Пионербол», 
 

                      ознакомление   с 
 

Пионербол — 
     

— 
       

— 
      правилами   игры. 

 

                  Передача мяча руками,                        
 

                      ловля  его.  Подача  одной 
 

                      рукой снизу, учебная игра 
 

                             

Содержание предмета 

4 класс 
 

Гимнастика (7 часов). 
Строевые упражнения. Построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. Повороты 

на месте (направо, налево) под счет. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два через середину зала в движении с 

поворотом. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Реже шаг».  

 

Общеразвивающие упражнения без предметов: основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Дыхательные упражнения 

и упражнения для формирования правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений.  

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами: Комплексы упражнений 
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с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами. 

Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. 

 

Элементы акробатических упражнений: Перекаты в группировке. Из положения лежа на 

спине «мостик». 2—3 кувырка вперед (строго индивидуально). 

 

Лазанье: Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз разноименным и одноименным 

способами, в сторону приставными шагами, по наклонной гимнастической скамейке (угол 

20" — 30°) с опорой на стопы и кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

 

Висы: Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастическом бревне 

и на скаейке, гимнастическом козле. 

 

Равновесие: Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по 

рейке гимнастической скамейки, с доставанием предметов с пола в положении приседа. 

Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с различными положениями рук 

 

Опорные прыжки: Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через 

гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения приседа 

 

Лёгкая атлетика (10 часов) 
Ходьба: Ходьба в различном темпе, с выполнениями упражнений для рук. Ходьба с 

контролем и без контроля зрения. 

Бег: Понятие высокий старт. Медленный бег до 3 мин (сильные дети). Бег в чередовании с 

ходьбой до 100 м. Челночный бег (3x5 м). Бег на скорость до 40 м. Понятие эстафетный 

бег (встречная эстафета) 

Прыжки: Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, до 15 м. Прыжки в длину (место 

отталкивания не обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с разбега 

способом перешагивание 

Метание: Метание малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на расстоянии 4—8 

м) с места. 

 

Лыжная подготовка (7 часов) 
 

Построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах. Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Передвижение скользящим шагом по учебной лыжне. 

Подъем ступающим шагом на склон, спуск с горки в основной стойке. Передвижение на 

лыжах (до 800 м за урок). 

 

Подвижные игры (10 часов). 
 

Подвижные игры: «Два сигнала», «Запрещенное движение». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Шишки, желуди, орехи», «Самые 

сильные»,«Мяч — соседу». 

Игры с бегом и прыжками: «Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», «Точный 

прыжок», «К своим флажкам». 

Игры с бросанием, ловлей, метанием: «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч —среднему», 

«Годка мячей по кругу». 

Игры зимой: «Вот так карусель!», «Снегурочка». 

 

Трудовое обучение 

 

Пояснительная записка 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач:  
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· воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 
умения работать в коллективе и т. д.);  
· уважение к людям труда;  
· сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса 
к труду;  
· формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 
организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 
располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 
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выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 
требования.  

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

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

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 
развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их 
к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских.  

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 
математики.  

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 
психофизических особенностей умственно отсталых школьников.  

Предусмотрены следующие виды труда: 

· работа с глиной и пластилином; 

· работа с природными материалами; 

· работа с бумагой и картоном; 

· работа с текстильными материалами; 

· работа с проволокой и металлоконструктором; 

· работа с древесиной.  
Программа 

1 класс 

Первая четверть  
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 
инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений учащихся.  
Работа с глиной и пластилином 

Упражнения в подготовке материала к лепке  
· Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 
подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины:  
· Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из 
двух шаров различной величины.  
· Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, 
апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине 
и т. п.).  
· Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 
композиции (овощи на тарелке).  
· Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина — 
твердая, размоченная — мягкая; холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — 

мягкий и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, синий, 

желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при 
выполнении лепных работ.  
· Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске 
(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на 
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поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в 
ладонях до овальной формы (огурец). 

 

Работа с природными материалами 

Практические работы  
· Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-
крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.).  
· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 
маленький).  
· Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 
наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги.  
· Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков.  
· Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», 
«Букет».  
· Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства 
природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор, 

хранение природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований.  
· Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 
гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов.  
Работа с бумагой 

Практические работы  
· Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 
книжечки.  
· Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для 
работы с разрезной азбукой и цифрами.  
· Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея.  
· Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. 
Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой.  
· Изготовление по образцу стаканчика для семян.  
· Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы 
бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой бумаги 

желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по математике).  
· Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 
заготовок для упражнений в резании по кривым линиям).  
· Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического 
материала по математике).  
· Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает 

влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила 

безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой.  
· Приемы работы. 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 резания 

ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки.  
Вторая четверть  

Работа с глиной и пластилином 

Практические работы  
· Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

· Лепка по образцу букв и цифр на подложке.  
· Технические сведения. Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы 
подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, 
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определение ее готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация 
рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.  
· Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и 
составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание 

одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши. 
Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей 

примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр.  
· Работа с природными материалами (несложные объемные изделия). 

Практические работы  
· Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или 
сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха).  
· Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня 
или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки.  
· Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких листьев.  
· Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из 
пластилина).  
· Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки 
(хвост из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина.  
· Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: 
цвет, форма, величина, твердость или мягкость, особенности поверхности.  
· Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 
Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований.  
· Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. 
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 
деталей из природного материала в пластилин.  
Работа с бумагой (с применением клея) 

Практические работы  
· Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа 
проводится группой по два человека.  
· Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и 
другого края, не дорезая до конца.  
· Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным 
кривым линиям.  
· Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 
овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора).  
· Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги.  
· Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: 
клейстер, казеиновый клей. Кисточка.  
· Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации.  
· Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. 
Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков 
материала для дальнейшей работы).  
· Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 

Третья четверть  
Работа с глиной и пластилином с применением инструментов. 

Практические работы  
· Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона. 

· Лепка по образцу стилизованной фигуры человека.  
· Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение 

(стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение материалов 

и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 
выполнении лепки.  
· Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки 
изделий и обработки деталей фигуры. 
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Работа с природными материалами (многодетальные изделия) 

Практические работы  
· Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 
веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек.  
· Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 
сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева.  
· Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или 
кожаных деталей и плюсок желудей (глаза).  
· Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и 
зерен (глаза).  
· Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

· Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации.  
· Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент 
(ножницы). Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 
работы с режущими инструментами.  
· Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина.  
· Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей на 
подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета.  
Работа с бумагой (аппликации) 

Практические работы  
· Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик).  
· Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 
треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету.  
· Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые 
учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  
· Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые 
учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  
· Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов 
бумаги в орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и 
режущими инструментами. Организация рабочего места.  
· Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание 
деталей аппликации клеем и наклеивание их.  
Работа с нитками 

Практические работы  
· Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание 
цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — 
наклеивание на подложку из плотной бумаги.  
· Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, 
связывание бантиком и петлей.  
· Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке.  
· Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, 
толстые; разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные 
цвета. Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при работе с нитками.  
· Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья 
шнурка. Изготовление кисточки.  

Четвертая четверть  
Работа с глиной и пластилином (макеты) 

 

Практические работы  
· Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 
сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью 

учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа 

выполняется группами по два человека. Слабые учащиеся работают в паре с сильными, 
выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.). 
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· Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в 
определенной последовательности. Использование материалоотходов при оформлении 
макетов. Инструменты, организация рабочего места.  
· Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в 
макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон).  
Работа с бумагой (аппликация) 
· Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

· Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах. 

· Правила составления растительного орнамента.  
· Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 
инструментами.  
· Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание.  
Работа с нитками (шитье по проколу) 

Практические работы  
· Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки. 
Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка для 
книг).  
· Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 
Закрашивание контура.  
· Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим 
раскрашиванием.  
· Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и 
последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам.  
· Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с 
самостоятельным прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-

вниз», затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся 
вышивают без вторичного прошивания.  
· Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Инструменты для 

работы с нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и тонкие), 
хранение игл (игольница, подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и карандаша для 

раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе.  
· Приемы работы. 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.  

Межпредметные связи  
· Математика. Счет в пределах 10. Представление о треугольнике, квадрате, 
прямоугольнике, круге.  
· Изобразительное искусство. Основные и дополнительные цвета. Аппликация на белом и 
цветном фоне, геометрический и растительный орнамент.  
· Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. Называние предметов, их характеристик, правильное построение простых 
нераспространенных предложений при ответах на вопросы.  

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, научиться выслушивать инструкцию, 

ориентироваться в задании по вопросам учителя, участвовать в планировании ближайшей 

операции и с помощью учителя выполнять работу, уметь показывать и называть верх, низ, 

правую, левую сторону листа бумаги и объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и 

большие детали, узнавать и называть основные геометрические формы.  
2 класс 

Первая четверть 

Работа с глиной и пластилином 

Практические работы  
· Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 
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· Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 
маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 
дома.  
· Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 
киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие 
выполняется по образцу, остальные с натуры.  
· Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В 
конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей. 

Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму.  
· Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 
промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение 
инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки.  
· Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 
плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. 
Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия.  
Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) 

Практические работы  
· Экскурсии на природу с целью сбора природного материала.  
· Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, 
крылаток ясеня, палочек.  
· Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток 
ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя.  
· Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 
бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при 
частичной помощи учителя.  
· Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 
еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу 
самостоятельно по образцу.  
· Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 
ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, 

пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований.  
· Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 
Соблюдение пропорций.  
Работа с бумагой и картоном 

Практические работы  
· Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией.  
· Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 
Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым 
линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны.  
· Технические сведения. Применение и назначение картона.  
· Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о 

короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой 

(клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.  
· Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности 
при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность 
работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям.  
Работа с текстильными материалами 

Практические работы  
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички.  
· Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 
шпагата, тесьмы. 
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· Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-
вниз). Завязывание узелка.  
· Экскурсия в швейную мастерскую.  
· Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 
веревки, сутажа.  
· Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 
(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.  
· Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 
скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание 
пуговиц с подкладыванием палочки.  

Вторая четверть  
Работа с глиной и пластилином 

Практические работы  
· Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение 

с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых 
учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные 

— с натуры.  
· Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с 
помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение 
узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.  
· Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и 

круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с 
помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся 

выполняют работу с натуры.  
· Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление 

учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной 
посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из 

глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.  
· Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 
пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 
цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками.  
Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно) 

Практические работы  
· Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 
трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 

подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, 

фигурки животных).  
· Слабые учащиеся выполняют работу по образцу.  
· Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 
используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация 
рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований.  
· Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 
перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). 
Составление композиции.  
Работа с бумагой и картоном 

Практические работы  
· Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 
конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации.  
· Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. 
Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются 

изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 
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· Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 
Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация 
рабочего места. Правила безопасной работы.  
· Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 
разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование 
задела работы. Закрепление нитки-петли.  

Третья четверть  
Работа с глиной и пластилином 

Практические работы  
· Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. 

· Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.  
· Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 
учащихся лепка по образцу.  
· Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике 
в скульптурных изображениях.  
· Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. 
Нахождение пропорций в изделии.  
· Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций. 
Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания.  
Работа с природными материалами 

Практические работы  
· Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 
простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке.  
· Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

· Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета.  
· Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение 
материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Организация рабочего места.  
· Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное 
применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета.  
Работа с бумагой и картоном 

Практические работы  
· Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 
резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с 
обеих сторон.  
· Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по 
линейке.  
· Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 
поздравительных открыток, сувениров.  
· Экскурсия в картонажную мастерскую.  
· Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие 
составы. Рациональное использование материалоотходов и природных материалов при 
изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций.  
· Приемы работы. 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. 
Оклеивание картона бумагой с обеих сторон.  
Работа с текстильными материалами 

Практические работы  
· Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 
прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной 
стороной на подложке из картона.  
· Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги 
в клетку. 
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· Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 
самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки 
кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки.  
· Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из 
двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и последующую 
работу с помощью учителя.  
· Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные 

понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для 

вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, 

тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны 

тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с 

тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными материалами.  
· Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под руководством 

учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. 
Выполнение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее 

одинаковое число нитей.  
Четвертая четверть  

Работа с глиной и пластилином 

Практические работы  
· Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», 
«Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов.  
· Технические сведения. Пространственное положение деталей на макете. 
Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное 
в изделии.  
· Приемы работы. Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. 
Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое 
решение задания.  
Работа с бумагой 

Практические работы  
· Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 
бумаги.  
· Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора.  
· Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 
используя изделия учащихся.  
· Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани.  
· Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов 
(коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила 
безопасной работы.  
· Приемы работы. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание коробок, 
наклеивание картонных и бумажных деталей.  
Работа с текстильными материалами 

Практические работы  
· Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 
закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки 
кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок.  
· Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 
выполняют вышивку сметочными стежками.  
· Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». 

Инструменты, применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, 
толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.  
· Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить 
сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под 
каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия.  

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 
приемы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя ориентироваться в 
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задании, составлять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью учителя, 

несложные изделия — самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ 

своего изделия и изделия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе 

бумаги и подложке. Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки предметов:большой — маленький, высокий — 

низкий, широкий — узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов:впереди, справа — слева; узнавать и называть основные геометрические формы и 

тела.  
Межпредметные связи 

· Математика. Счет в пределах 20. Разметка по линейке.  
· Изобразительное искусство. Расчленение объекта на простые геометрические формы. 
Понятие о декоративных узорах.  
· Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. Полные ответы на вопросы. Умение дополнить ответ товарища. 
Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений. 

 

3 класс 

Первая четверть  
Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) 

Практические работы 

· 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. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в 

сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.).  
· Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 
безопасной работы.  
· Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 
Рациональное использование случайных материалов.  
Работа с бумагой и картоном 

Практические работы  
· 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.  
· Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 
применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 
заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.  
· Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание 
клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке.  
Работа с проволокой 

Практические работы  
· Экскурсия в слесарную мастерскую.  
· Выплавление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 
кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом.  
· Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 
животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем.  
· 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, 
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плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой.  
· Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, 
молотком. Резание проволоки кусачками.  
Работа с древесиной 

Практические работы  
· Экскурсия в столярную мастерскую.  
· Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку 

вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок 
квадратной и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов и 

макетов, сделанных в 1 и 2 классах.  
· Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, 
обработанных напильником и наждачной бумагой.  
Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков из 
палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу учителя.  
· 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.  
· Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины 
напильником и наждачной бумагой.  

Вторая четверть  
Работа с природными материалами 

Практические работы  
· 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 металлоконструктором 

Практические работы  
· 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 и двух планок, прямоугольника из 

двух планок и двух планок. Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, 
машина, паровоз).  
· Разборка собранных изделий.  
· Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки, грабель из планки (колодка), 
планки (ручка), трех планок (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся делают только 
лопатку.  
· Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок и четырех-пяти скобок. Разборка 
лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.  
· Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех 
планок (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  
· Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких 
планок (передние ножки), двух планок и скобы. Разборка. Слабые учащиеся выполняют 
работу по заделу.  
· Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с 
наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, 
скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы.  
· Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение 
деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. 
Правильная хватка инструментов. 
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Работа с бумагой и картоном 

Практические работы  
· Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

· Изготовление елочных игрушек.  
· Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 
бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.  
· Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 
(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа 
выполняется по показу учителя.  
· 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.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила 

безопасной работы.  
· Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами 
по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 
материалов к деталям из картона.  

Третья четверть  
Работа с бумагой и картоном 

Практические работы  
· Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по 
линейке с фальцем.  
· Изготовление обложки для проездного билета. 

· Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

· Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.  
· Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий 

склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов 

и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением 

переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей 

промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы.  
· Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 
картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем.  
Работа с текстильными материалами 

Практические работы  
· 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).  
· 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 косыми стежками.  
Работа с древесиной 
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Практические работы  
· Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь 
гвоздь и распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп.  
· Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением 
соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать).  
· Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-
лопаток, носилок, корабликов.  
· Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, 

бруске, клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины — детали 

соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило, буравчик, 

молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины 

бруска. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования. Правила 

безопасной работы.  
· Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. 
Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор 

гвоздей и шурупов в соответствии с размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и 
шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью.  

Четвертая четверть  
Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона) 

Практические работы  
· Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 
шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов 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. 
Правила безопасной работы.  
· Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 
фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий.  
Работа с текстильными материалами 

Практические работы  
· Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 
рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 
вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.  
· Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. 
Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.  
· Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.  
Работа с металлоконструктором 

Практические работы  
· Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 
ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). 
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.  
· Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики 
выполняют работу по заделу.  
· Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые 
учащиеся выполняют работу по заделу.  
· Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

· Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.  
Работа с древесиной 

Практические работы  
· Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, 
машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу.  
· Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

· Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 
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Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы 

работы с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план работы над изделием, 

выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, давать словесный 

отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учителя, в отдельных случаях — 

самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов.  
Межпредметные связи  

· Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным 
размерам на бумаге в клетку.  
· Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование 
элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности изделия.  
· Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей 

действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение 
высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или предполагаемом 

трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь 

усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объектами. 

 

4 класс 

Работа с бумагой и картоном 

Закрепление усвоенных знаний, умений и навыков.  

Сведения. Бумажная масса, ее применение. Знакомство с изделиями, изготовленными с применением бумажной массы. 

Материалы для соединения бумаги, картона: скотч и степлер.  

Приемы работы. Складывание бумаги «гармошкой». Склеивание симметричных деталей, сложенных пополам. 

Приготовление бумажной массы. Заполнение шаблона, контура предмета бумажной массой. Сгибание бумаги способом 

от углов к центру. Использование скотча и степлера для соединения деталей изделий.  

Содержание. Обрывание и вырезывание по контуру несложных форм (овощи, фрукты). Вырезывание симметричных 

фигур из бумаги, сложенной «гармошкой», использование их для выполнения сюжетных и декоративных аппликаций. 

Выполнение сюжетно-тематических аппликаций (коллективная и индивидуальная формы работы). Составление и 

наклеивание несложных геометрических и растительных орнаментов в круге, квадрате, овале. Изготовление объемных 

аппликаций. Изготовление объемных изделий из бумаги (6-8 симметричных деталей, склеенных между собой): шары, 

цветы, фрукты и т.д. Вычерчивание и вырезание геометрических фигур. Составление предметных изображений из 

геометрических фигур. 

Изготовление бумажной массы. Выполнение объемных аппликаций из бумажной массы. Изготовление с помощью 

шаблона поделок из бумажной массы. Упражнения в сгибании бумаги квадратной формы способом от углов к центру. 

Обучение способам соединения деталей с помощью скотча и степлера, применение их в возможных видах работ. 

Изготовление сувениров, открыток к праздникам, коллективных тематических панно с целью закрепления имеющихся 

умений и навыков. 

Работа с пластичными материалами 

Закрепление имеющихся знаний, умений и навыков.  

Приемы работы.  Закрепление усвоенных приемов лепки и использования стеки. Освоение приема соединения деталей 

примазыванием.  

Содержание. Лепка по образцу изделий с использованием доступных приемов; предварительных анализ образца и 

определение последовательности работы. Лепка по заданию хорошо знакомых изделий. Лепка букв и цифр. Лепка с 

использованием приема соединения деталей примазыванием (формы из двух и более частей). Лепка стилизованных 

фигур животных, птиц. Изготовление поделок способом налепа (элементы барельефной лепки). Изготовление из 

соленого теста атрибутов для игр, мелких игрушек, сувениров. Создание тематических композиций.  

Конструирование 

Закрепление имеющихся умений и навыков.  

Конструирование объектов из палочек, плоскостных форм по графическому образцу. Составление изображений с 

использованием кубиков (четыре, шесть, девять частей) вместе с учителем и по образцу. Составление изображений из 

«осколочных» картинок по образцу.  

Конструирование объектов из конструктора вместе с педагогом, по готовому образцу.  

Знакомство с деталями металлического конструктора: плато, планки, пластины, скобы, винты, гайки. Группировка 

деталей по образцу. Упражнения в завинчивании гайки рукой. Упражнения в соединении деталей конструктора винтами 

и гайками без использования инструментов. Сборка по показу и по образцу треугольника (из трех плоских планок), 

квадрата (из четырех планок), прямоугольника (из двух длинных и двух коротких планок). Составление из собранных 

плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз). Сборка по образцу лопатки (квадрат и планка); лесенки (из 

планок, из планок и скоб – по возможности); стола (плато, планки) и др. Конструирование доступных объектов с 
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помощью учителя и по готовому образцу. Разборка изделий.  

Конструирование по образцу и по заданию одних и тех же знакомых объектов из различных конструкторов с 

применением усвоенных умений и навыков. 

Работа с разными материалами 

Сбор природного материала и его подготовка к работе. Составление гербария из засушенных листьев и цветов. 

Выполнение предметных и несложных сюжетных (2-4 объекта) аппликаций из засушенных листьев, веточек, цветов, 

семян по образцу. Составление и наклеивание узоров из засушенных листьев, цветов в полосе, круге, квадрате, овале (без 

чередования и с чередованием элементов) по готовому образцу и рисунку. Составление и наклеивание простых 

сюжетных контурных изображений из семян арбуза, дыни. Заполнение шаблона, контуров предметных изображений 

семенами растений; дальнейшее составление из них коллективных тематических работ.  

Выполнение коллективных аппликаций из готовых деталей плотной ткани. Совместное с учителем изготовление 

помпона из толстых ниток; изделие – шапочка, колпак (из бумаги, ткани или бросового материала) с помпоном. 

Изготовление предметных изображений способом наклеивания на шаблон обрезков нитей; дальнейшее составление из 

них коллективных тематических работ.  

Мозаичная аппликация из яичной скорлупы способом наклеивания на шаблон или заполнения контурного изображения. 

Составление из предметных изображений коллективных панно. Изготовление поделок из бросового материала по 

образцу, рисунку с использованием графических изображений этапов, выполнения работы. Соединение деталей поделки 

с использованием скотча, степлера. 
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Ритмика 

Пояснительная записка  
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 
деятельности.  

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 
способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 
воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию.  
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 
движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах.  

Программа 

1 класс  
Упражнения на ориентировку в пространстве Правильное исходное положение. Ходьба и 

бег: с высоким подниманием колен, с  
отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 
цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 
круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.  
Ритмико-гимнастические упражнения  
· Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение 

стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок 

вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки.  
· Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 

сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки 

— перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций 

рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков.  
· Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую (маятник).  
Упражнения с детскими музыкальными инструментами Движения кистей рук в разных 

направлениях. Поочередное и одновременное сжимание  
в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 
пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 
восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой 

отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 
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палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, 
попевок и без них.  
Игры под музыку  

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением или речевым сопровождением.  
Танцевальные упражнения  

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  
Танцы и пляски 

· Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

· Стукалка. Украинская народная мелодия. 

· Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

· Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

· Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 
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2.3. Программы учебных предметов обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

 

Письмо  
Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Этот вид речи оказывается чаще всего недоступным для них. 

Основной задачей обучения письму детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

является задача социальной адаптации учащихся, с целью дальнейшей интеграции в общество в 
той мере и степени, которая доступна каждому индивидуально.  

При обучении письму задача социальной адаптации решается через расширение, 
уточнение и активизацию социальной и бытовой лексики, развитие коммуникативных 
возможностей у данной категории детей. Обучение носит сугубо практическую  
направленность, не требующую от учащихся усвоения и применения даже самых элементарных 
правил.  

Содержание обучения базируется на трех основных принципах: доступность, 
практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, которыми 
будут овладевать учащиеся.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 учить различать и соотносить графические образы печатных и рукописных букв;

 формировать элементарные графомоторные навыки, пространственные представления;
 учить обводить, писать, списывать изученные буквы (печатные и/или рукописные), 
некоторые простейшие по составу слова, имена, фамилии, адреса сопряжено с учителем, по 
образцу или самостоятельно,
 корригировать сенсорно-перцептивную деятельность, речемоторную сферу;

 воспитывать интерес и потребность к письму; 

 учить выражать свои мысли и желания любыми доступными средствами коммуникации; 

 учить применять в практике умение писать на других уроках и во внеурочной 
деятельности.

Учащиеся с локальным поражением обучаются по индивидуальной программе. 
Индивидуальная программа составляется также в случае включения ребенка с одной степенью 
умственной отсталости в состав класса с другим диагнозом.

Содержание программы одного класса от другого отличается объемом активного и 
пассивного словаря, объемом рабочего материала на уроке и сложностью видов работ по той 
или иной теме.

Поэтому можно говорить о программе не класса, а года обучения. Содержание 

программы, которое доступно обучающимся, определяется в конце учебного года тем 
учителем, который обучал детей в текущем учебном году. Так как составы классов по своим 

познавательным возможностям не бывают одинаковыми, то, например, 6 класс текущего 
учебного года, будет обучаться по программе 5 года обучения, а 6 класс следующего учебного 

года может обучаться по программе 6 года обучения.
Предмет «Письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью следующим вариантам «письма»:
- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;  
- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна (черно-

белые и цветные), на фоне листа бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (обычно 

манки, светлого песка, насыпанных на поднос), с которыми изображение образует контрастное 
или нюансное соотношение;  

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с 
целью создания целого;  

- написанию печатных букв («печатанию» букв); 

- написанию письменных букв по трафаретам; 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений.  
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Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы письма. Значимая цель 
обучения учащихся данной категории заключается в том, чтобы научить их писать свои 
фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п.  

Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее 

доступной детям и подросткам с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, позволяющей учащимся 

познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

Учитывая возможности каждого ученика, по мере обучения можно замедлять или увеличивать 

его темп.  
Предмет «Письмо» интегрируется с различными учебными предметами, а также с 

направлениями коррекционно-адаптационной работы с учащимися. 
 

Чтение  
Чтение – сложный вид интеллектуальной деятельности, поэтому программный материал 

не регламентирован временными рамками по годам обучения и планируется с учетом 

необходимости многократного повторения. У детей с умеренной умственной отсталостью 

навык чтения формируется очень долго и с большим трудом. За год ребенок с умеренной 

умственной отсталостью может освоить 6-8 букв. Освоение всего алфавита (букварный период) 

растягивается практически на 3-4 года обучения.  
В соответствии с этим на уроках обучения грамоте первоначально опора должна быть на 

зрительную память, на запоминание зрительного образа буквы с постепенным подключением 
слухового анализатора.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  
 обучать основам грамоты: изучению звуков и букв, образованию и чтению слогов, 

слов, предложений ; 

 формировать умения воспринимать из печатных источников доступную по 

содержанию информацию в виде несложных по слоговой структуре слов и предложений с 

ними; 

 корригировать сенсорно-перцептивную деятельность;
 развивать речевую активность (вербальную и невербальную), обучать элементам 

диалоговой речи;

 воспитывать интереса и потребности к процессу чтения;
 учить выражать свои мысли и желания за счет усвоения основ грамоты и любых 

доступных средств коммуникации.

Предмет «Чтение» предполагает обучение учащихся следующим вариантам «чтения»:

 «чтение» телесных и мимических движений;

 «чтение» изображений на картинках и картинах;
 «аудиальное чтение»: слушание аудио книг (литературных произведений, 

записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.);
 «чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 
художественных фильмов);

 «чтение» пиктограмм;

 глобальное чтение;

 чтение букв, цифр и других знаков;

 чтение по слогам. 
Уроки носят практическую направленность с учетом современности, поэтому понятие 

«печатание» подразумевает научение детей набору букв, слов на клавиатуре компьютера.  
Изучаемый материал базируется на лексических темах предметов «Живой мир», 

«Развитие устной речи», «Гигиена, самообслуживание» для наилучшего расширения 

социальных связей. Самые простейшие навыки чтения, узнавание зрительных образов наиболее 
частотных названий помогут обучающимся распознавать вывески на учреждениях, этикетки на 

товарах и другие слова, часто встречающиеся в быту.  
Предмет «Чтение» тесно связан с логопедической работой с учащимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью.  
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К концу обучения большинство учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью должны уметь самостоятельно прочесть небольшой печатный текст из 5-8. В 

зависимости от состава класса и индивидуальных возможностей детей объем может быть 
изменен (увеличен или уменьшен). 

 

Развитие устной речи  
Речь глубоко умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна. Их 

собственные высказывания отличаются крайней бедностью. В разговоре они ограничиваются 

выражением самих простых своих нужд и ощущений, употребляя короткие слова и фразы. 

Встречаются среди них и дети с отсутствием речи («неговорящие», «безречевые» дети), 
поэтому необходимы специальные систематические занятия по развитию речи.  

Занятия носят комплексный интегративный характер и согласованы с программами 

курсов «Хозяйственно-бытовой труд», «Коммуникация, правила социального поведения», 
«Чтение», «Живой мир», «Гигиена, самообслуживание». Основные виды работ: беседа, 

пересказ и составление предложений, рассказов (описательных, тематических, сравнительных); 

заучивание стихотворений, небольшие инсценировки.  
Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации,  

в связи с которой из каждого раздела отбираются и реализуются в пределах урока 
программные направления.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  
 формировать элементарные представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности;  
 формировать умения слушать и понимать речь, выполнять несложные речевые инструкции, 

выражать свои просьбы и желания, вступать в диалог, оформлять предложение из 2-5 слов; 

 развивать экспрессивную и импрессивную речь;

 способствовать развитию речевой активности, побуждать к фразовой  и  диалоговой

речи;

 воспитывать культуру речи, интерес  и потребность к общению.
В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо исходить из 

положения о том, что общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть 

усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с учащимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью должна строиться таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. 

Задачи формирования представлений детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о 

себе и об окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе с использова-

нием деятельностного подхода к обучению.  
Все виды работы по развитию речи должны быть направлены не на механическое 

заучивание детьми новых слов и оборотов речи, а на то чтобы эти слова способствовали 

осмыслению жизненного опыта детей, а также практического опыта приобретаемого детьми на 
экскурсиях, на уроках труда и других уроках.  

Отдельной задачей является развитие коммуникативной функции речи, формирование 
культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у умственно отсталых детей умение общаться и 
использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

организованную работу по освоению общеучебных (надучебных) навыков, таких как: 
выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, 

отчет о работе и т. д.  
С детьми, имеющими грубые нарушения произносительной стороны речи, а также с  

«безречевыми» детьми, проводятся индивидуальные занятия. Они направлены на 

формирование пассивного словаря, понимания обращенной речи и освоение дополнительных 

средств общения, таких как жесты, мимика, пиктограммы, символы и проводятся на занятиях с 

логопедом и дефектологом. Для «безречевых» детей необходимо создавать ситуации, 

стимулирующие их речь. Поощрять любую речь, в том числе и лепетную. В работе с 

безречевыми детьми необходимо добиваться внимания ребенка к речи учителя при повторении 

отдельных слов, вопросов и ответов – смотри на меня, говори со мной. При такой работе у 

ребенка формируется пассивный словарь и постепенно возникает потребность в речевом 
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общении. Занятия по развитию речи хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и 

ответов.  
Каждый урок по развитию речи должен быть посвящён одной какой-нибудь теме. Взятой 

из окружающей действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном 

уроке должно быть ограниченно. Нужно учить детей оформлять свои желания словесно, для 
чего ввести разучивание фраз-приказаний и фраз-просьб и их выполнение.  

Занятия по развитию речи должны способствовать осмыслению практического опыта, 
приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях. На предметных уроках и 

экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и животных, изменениями в природе и трудом 
людей. Дети знакомятся с объектами на основе непосредственных чувственных восприятий, 

учатся анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

 

Математика  
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью обнаруживают большие трудности 

в освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием познавательной 

деятельности. Процесс формирования элементарных математических представлений у них 

неразрывно связан с решением наиболее важной коррекционной задачи - социально-бытовой 

адаптацией этой категории аномальных детей. В связи с этим, обучение элементарным 

математическим представлениям должно носить прежде всего ярко выраженную практическую 

направленность.  
Основные задачи изучения математики:  

 Дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные представления, 
которые помогут им в дальнейшем лучше адаптироваться в жизни.

 Использовать процесс обучения математике для коррекции недостатков познавательной 
деятельности учащихся и их личностных качеств.
 Воспитывать у учащихся трудолюбие, терпеливость, работоспособность, умение доводить 
начатое дело до конца.

Предмет «Математика» для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 
включает:
-   ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде;
- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); - игры и упражнения на ознакомление 

со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в пространстве; - 

формирование количественных представлений; - «чтение» и письмо цифр; - формирование 

представлений о форме;

-   формирование представлений о величине;

-   формирование пространственно-временных представлений и ориентировок.
Учебный материал ориентирован на достижение того уровня умений, которые 

необходимы детям для успешной социальной адаптации. Поэтому в процессе обучения 

первостепенное значение имеет индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, 

позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Программный материал каждого 

класса может изучаться не один год, в зависимости от индивидуальных возможностей 

учеников.
Занятия по формированию элементарных математических представлений необходимо 

строить на комплексной основе с обеспечением самых широких возможностей использования 

разных видов деятельности. В процессе урока учитель может использовать различные виды 

деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную 

игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, 

повторению и закреплению элементарных математических представлений.
Индивидуальные формы работы на уроках математики необходимо органически 

сочетать с фронтальными и групповыми.
Дидактический материал должен подбираться в соответствии с содержанием и задачами 

урока, с учетом уровня развития математических представлений и речи детей с умеренной 
умственной отсталостью.
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Предел счета, который доступен обучающимся, определяется в конце учебного года тем 
учителем, который обучал детей в текущем учебном году. Так как составы классов по своим 

познавательным возможностям не бывают одинаковыми, то, например, 5 класс текущего 
учебного года, будет обучаться по программе 5 года обучения, а 5 класс следующего учебного 

года, возможно, будет обучаться по программе 4 года обучения.
Уроки максимально адаптированы к окружающей действительности и тесно связаны с 

учебными дисциплинами: «Гигиена, самообслуживание» или «ХБТ», «Ремесло», «Живой мир», 
«Коммуникация и правила социального поведения».

Для этой категории учащихся нельзя устанавливать традиционные требования к 
усвоению знаний, умений и навыков (ЗУН). В программе не могут быть сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям учащихся в обязательной форме типа: «Учащиеся 
должны знать», «Учащиеся должны уметь». Более приемлема формулировка «Учащиеся могут 

овладеть следующими знаниями и умениями».

 

Живой мир  
Предмет «Живой мир» является средством формирования естествоведческих знаний, 

развития понятийного мышления на материале сведений о живой природе. Знакомство с миром 

растений и животных дети получают на предметных уроках, экскурсиях, практических 

занятиях. Они ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и 

занятиями людей. Наблюдают их зависимость от местных условий. Экскурсии, наблюдения, 

практические работы развивают речь, наблюдательность, внимание, память, мышление 

учащихся. 

Цель программы обучения: освоение знаний о неживой и живой природе и процессах 

природы.  
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

 учить наблюдать природные явления, правильно называть их и различать видимые и 
ощутимые явления и знакомые объекты живой и неживой природы нашего края, сравнивать их, 
составлять простейшие устные описания совместно с учителем;
 способствовать освоению элементарных знаний о живой и неживой природе, об 
основных её элементах, взаимосвязях в природе, о природе родного края, представления о 
формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
 воспитывать интерес и бережное отношение к природе;

 учить применять полученные знания и умения в повседневной жизни.
 корригировать и развивать сенсорно-перцептивную сферу, побуждать воспитанников к 
речевой активности и дальнейшему совершенствованию речевого опыта. 

Уроки носят интегративный характер. Предполагается большое количество 
непосредственных наблюдений и реализация знаний на уроках развития устной речи, 
математики, изобразительного искусства, ремесла, ХБТ, чтения.  

Содержание предмета состоит из следующих разделов: «Сезонные изменения в 
природе», «Неживая природа», «Живая природа» (Растения. Грибы. Животные. Человек.)  

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

 О мире живой и неживой природы, растениях, животных;

 О человеке, внешний вид, части тела, лица;

 О погоде и ее явлениях;

 О смене времен года.

 

Музыка и пение  
В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности детей с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью.  

Программа обучения предмету состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 
музыки», «Музыкально-ритмические упражнения».  

В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию недостатков развития эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности 
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. В программе представлены 
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произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: народная, композиторская, 
детская, классическая, современная музыка.  

Программой предусмотрено пение как с музыкальным сопровождением, так и без него. 
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

 развивать интерес к слушанию музыки;

 знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии;

 дать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров;

 учить воспринимать музыку различных жанров;

 дать элементарные знания о творчестве известных композиторов, их произведениях;

 стимулировать певческую деятельность;

 учить эмоционально откликаться на музыкальные произведения различных жанров;
 формировать умение взаимодействовать в процессе коллективного исполнения песен. 

Для успешного решения задачи музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель 
вёл свою работу в контакте с логопедом. В начале учебного года совместно с логопедом 
педагог знакомиться с состоянием речи детей. Это помогает в процессе работы учитывать 

индивидуальные особенности и способности детей.  
Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 

понимания детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, 

конкретным, с незначительным объёмом слов. Репертуар песен должен соответствовать 

возрасту и особенностям речевого развития детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести 

всю песню, овладевают пением отдельных её частей.  
Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 

попевках и лёгких песнях. Программой предусмотрено пение под сопровождение 
музыкального произведения так и без него.  

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 
расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 

эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 
услышанное. 

Изобразительное искусство  
Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, 

обладает большими развивающими и коррекционными возможностями. Целенаправленное ее 

использование как средства коррекции в процессе обучения детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой 

моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, 

восприятия, представлений об окружающем мире. Таким образом, в процессе обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью изобразительной деятельности на первый план 

выходят не столько образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, 

воспитательные.  
Недоразвитие тех психических процессов и функций, которые составляют основу 

изобразительной деятельности (познавательной активности, восприятия, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления, речи), предметной, игровой, конструктивной 

деятельности, а также ограниченный жизненный опыт, несформированность представлений об 

объектах и явлениях окружающего мира обусловливают трудности детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью в овладении предметным изображением.  
Задачами обучения изобразительной деятельности детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями являются:  

 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности;  

 развитие интереса к деятельности и ее результатам;
 формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными 
средствами (рисунок, аппликация);
 формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 
явлениями, событиями;

 обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки;

 развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов;
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 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего 
мира;
 совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации 
движений обеих рук;
 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности 
других, формирование основ самооценки.

В процессе обучения изобразительной деятельности школьников с выраженной 
умственной отсталостью целесообразно использовать следующие методы и приемы:  
 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 
начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);

 действия школьников по образцу, особенно на уроках декоративного рисования;
 действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки 
шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета;
 выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и зрительного 
обследования, «прорисовывания»;
 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 
инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных игрушек, картинок 
и т. п.;
 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 
называнием или указанием на них с помощью жеста;
 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего 
мира, живыми объектами для последующего изображения их в процессе рисования, лепки, 
аппликации;
 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств 
для последующего более точного изображения на уроках рисования;
 использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков (основы математических 
представлений, родная речь, музыкально-ритмических занятий и др.).

Работа по изобразительной деятельности включает: рисование, лепку, аппликацию. 
Каждая тема может быть реализована в течение двух-трех уроков.

Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими предметами, и в частности с 
уроками письма и предметно-практической деятельности.

 

Физическая культура  
У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью наблюдаются самые 

разнообразные нарушения развития, которые необходимо учитывать в построении занятий по 

физическому воспитанию: со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также 

физического развития и моторики. Встречаются дети с явными параличами или парезами 

отдельных мышечных групп, со стертыми двигательными нарушениями, которые к школьному 

возрасту значительно скомпенсировались, но проявляются как комплексные нарушения 

движений при значительной нагрузке.  
Выявление возможностей ребенка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и 

коррекция дефектов его развития требуют специальных методических приемов, которые 

следует прежде всего облечь в доступную форму. Таким образом, физическое воспитание 

должно быть направлено на коррекцию физического развития учеников, отклонений 

соматического состояния и моторики, а также на укрепление здоровья и закаливание детского 

организма, содействие правильному развитию, обучение двигательным умениям и навыкам.  
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

 формировать и закреплять простейшие основы естественных движений и двигательных 
действий;
 формировать и закреплять умение ориентироваться в конкретном пространстве по 
заданным ориентирам и в различных пространственных направлениях;
 корректировать и развивать правильную осанку, элементарные умения дыхания во время 
выполнения физических упражнений, навык целенаправленных действий обучающегося под 
руководством учителя в выполнении простейших заданий, в подвижных играх;
 учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции;



138 
 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой, навыки коммуникации и 
общения между обучающимися и учителем во время игровой деятельности;
 формировать навык систематического выполнения простейших физических упражнений 
для укрепления здоровья.

Программа составлена с учетом особенностей физического развития, моторики, 

соматического состояния, нервно-психического статуса и познавательной деятельности детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Материал программы дает возможность 

оказывать как избирательное воздействие на различные нарушения в элементарных движениях 

учащихся, так и содействовать развитию у них способности организовывать более сложные 

движения, особенно те, которые необходимы в трудовой деятельности человека.
В программу включены следующие упражнения: 

1. Построения и перестроения.
2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения.

 Дыхательные.

 Общеразвивающие.

 Направленные на формирование правильной осанки. 

3. Прикладные упражнения.  

Ходьба и бег. 

 Прыжки. 

 Равновесие. 
 

 Лазание и перелезание.

 Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза.

 Лыжная подготовка.

4. Игры. 

 

Хозяйственно-бытовой труд  
В основу содержания предмета положена система занятий, способствующих 

социальной адаптации, коррекции механизмов приспособления к окружающей среде.  
Учебный предмет «Хозяйственно-бытовой труд» (ХБТ) является средством 

формирования умений и навыков самообслуживания и продолжением изучения разделов 

предмета «Гигиена, самообслуживание»:  
«Помещения школы», «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище», «Практическая работа 

на школьном участке»  
Разнообразие видов труда (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе) 

становится источником приобретения новых представлений и умений. Конкретная и простая по 
содержанию практическая деятельность является наиболее понятной и доступной.  

В процессе занятий у обучающихся вырабатываются практические умения и навыки, 
необходимые для их повседневной жизни; понимание личностной значимости посильного 
труда.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 дать элементарные представления о бытовых предметах и их назначении;

 познакомить с простейшими видами бытового и сезонного труда в природе;

 учить соблюдать правила личной гигиены, обслуживать себя по мере своих возможностей,
 учить простейшим способам самообслуживания в хозяйстве и быту;

 формировать элементарные представления о мерах предосторожности и безопасности;

 формировать положительное отношение к труду и привычку к трудовому усилию.

На уроках учащихся учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем 

мире:  
- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, 
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений);  
- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежду, посуду) с 
использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми учащиеся 

многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях;  
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- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. п.;  
- алгоритм действий, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем 
(мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.);  
- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, 
например пожарного, скорой помощи, предупреждающие, запрещающие, информационные и 
другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе);  
- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть дома, 
на улице, в природе;  
- информационно-бытовые знания, обеспечивающие комфортное проживание в социуме. 

 

Ремесло  
Цель данного курса – формирование социальных навыков, которые помогут в 

дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную им степень самостоятельности в 
трудовой деятельности, формирование прикладных, трудовых, творческих умений.  

Обучение ремеслу эквивалентно обучению ручному труду и ведется по следующим 
разделам: «Аппликация», «Лепка», «Работа с нитками и тканью», «Работа с природным и 
бросовым материалом», «Комбинирование материалов», «Элементарное конструирование».  

Содержание предмета носит интегративный характер и нацелено на формирование 
элементарных трудовых умений. Особенностью уроков является их практическая 
направленность. 
 

В ходе освоения предмета используются как индивидуальные, так и коллективные 
работы, что способствует формированию привычки к трудовому усилию, способности к 
сотрудничеству и является важным условием социальной адаптации.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  
 формировать элементарные представления об используемых материалах и их свойствах; 
инструментах и приемах работы с ними;
 учить пользоваться по назначению предметами и доступными инструментами, соблюдая 
меры безопасности;
 выполнять действия в соответствии с предписанной словесной или рисуночной 
инструкцией, алгоритмом;
 учить обследовать предмет, используя тактильный, кинестетический, зрительный 
анализаторы;
 формировать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и 
деятельности окружающих.

Программа составляется с учетом психофизических особенностей учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью и направлена на коррекцию и формирование высших 
психических процессов, эмоционально-волевой сферы, особенно повышение уровня 

познавательной активности и развитие способности к осознанной регуляции трудовой 
деятельности, развитие согласованности движений рук, совершенствование зрительно-
двигательной координации, развитие умения рассматривать, выделять существенные признаки 
предметов, развитие понимания обращенной речи, развитие мелкой моторики кистей рук. На 

ремесла у учащихся осуществляется формирование доступных норм и правил поведения в 

обществе людей, способах индивидуального взаимодействия с окружающим миром. 
Воспитывается потребность в труде в целом.

Работа с бумагой и картоном способствует развитию у детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью координированной деятельности различных анализаторов, 

корригирует мелкую моторику пальцев рук и общее физическое недоразвитие. Работа с 
бумагой и картоном требует лишь незначительного мускульного напряжения, а поэтому 

доступна даже для самых слабых детей.
Обучение начинают с наиболее лёгких операций, не требующих применения 

инструментов. С этой целью проводятся упражнения с максимальным упрощением задания, не 
предусматривающие изготовление какого-либо изделия.

Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться инструментами 
(гладилкой, ножом, ножницами, щёткой или кистью для намазывания клеем, шаблонами).
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На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие устной речи учащихся. 
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью учатся рассказывать о проделанной 
работе, объяснять допущенные ошибки, оценивать своё и чужое изделие.

В процессе трудового обучения дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
должны научиться в течение продолжительного времени выполнять определённую работу; у 
них необходимо сформировать организационные навыки производительного труда. 

 

Коммуникация и правила социального поведения  
Учебный предмет «Коммуникация, правила социального поведения» основан на системе 

занятий, направленных на формирование и уточнение имеющихся представлений о системе 

социальной организации общества, взаимосвязи жизни человека и общества, приемах 
взаимодействия с людьми и окружающей средой.  

Содержание предмета предусматривает формирование знаний, умений и навыков 
вербального и невербального общения, необходимых для успешной социализации.  

Программа включает в себя следующие разделы: «Я и я», «Я и моя семья», «Я и мои 
эмоции», «Я и школа», «Я и другие»  

Это практический интегративный курс обучения, основанный на ролевой деятельности 
через создание и обыгрывание актуальных жизненных ситуаций с целью расширения 
представлений о взаимоотношениях людей и формирования социальных связей.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 дать элементарные знания о себе как личности и ближайшем окружении;

 учить использовать невербальные (мимика, жесты) и вербальные средства общения;

 развивать способность ориентироваться в окружающем мире и адекватно воспринимать

его;

 формировать умения общения и социального поведения; 

 формировать умение взаимодействовать в процессе коллективной деятельности, соблюдая 

выполнение социальной роли  
 формировать элементарные представления о близких и конкретных фактах общественной 
жизни, труда и быта людей;

 учить понимать себя и других людей;

 стимулировать потребность в общении.

Задачи  изучения предмета «Коммуникация, правила социального поведения» призваны

способствовать: 

1. Социализации воспитанников. 

2. Выработке положительных качеств. 

3. Формированию правильной оценки окружающих и самих себя. 

4. Нравственному отношению к окружающим.  
Личностными результатами обучения по предмету «Коммуникация, правила 

социального поведения» в основной школе являются:  
 развитие навыка общения при коммуникации и соблюдении правил социального поведения;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к 
коммуникации в современном обществе.

 

Лепка, рисование, конструирование  
Целью учебного предмета «Лепка, рисование, конструирование» является коррекция 

сенсорно-моторной сферы обучающихся, основанной на разнообразных видах ручной 

деятельности. В качестве основных материалов используются: бумага, картон, пластичный 

материал для лепки, природный материал, клей, краски, карандаши, доступные виды 
конструкторов.  

В процессе обучения происходит закрепление знаний и представлений, полученных на 
уроках математики, чтения, живого мира, развития речи, ИЗО. Обучение строится на 
принципах интегрирования.  

В программу включены индивидуальные и коллективные работы, допускается 
комбинирование видов работ и материалов в одном изделии.  
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Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  
 учить основам элементарной техники безопасности при работе с различными 
материалами и инструментами

 познакомить с особенностями используемых материалов, инструментов;

 обогащать сенсорные впечатления, эмоциональное восприятие;

 обучать практическим приёмам рисования, лепки, конструирования;
 развивать элементарную аналитико-синтетическую деятельность, используя тактильный, 
кинестетический, зрительный анализаторы;

 развивать мелкую моторику, координацию пальцев, глазомер.

 

Гигиена, самообслуживание  
Учебный предмет «Гигиена, самообслуживание» способствует формированию 

практических умений и навыков по самостоятельному обслуживанию своих потребностей, 

необходимых для повседневной жизни.  
Программа построена на основе конкретной и простой по содержанию практической 

деятельности и включает в себя следующие разделы: «Наша школа», «Представления о личной 
безопасности», «Питание», «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Жилище».  

Гигиеническая культура присутствует во всех разделах и органично включается в общий 
режим жизни детского коллектива. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  
 формировать первоначальные представления о макросоциальной среде, деятельности 
людей;

 дать знания о некоторых способах поддержания чистоты своего тела, вещей, жилища;

 формировать культурно-гигиенические умения и навыки;
 формировать положительное отношение к бытовому труду, уважение к результатам 
собственного труда и труда других людей;
 стимулировать желание оказывать посильную помощь.
 

2.4. Программа воспитания 
РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Черемуховская средняя 

общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан» (далее МБОУ «Черемуховская СОШ») расположена в селе Слобода Черемуховая 

Новошешминского муниципального  района. Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

бразование.    

МБОУ «Черемуховская СОШ» расположена в сельской местности, является 

малокомплектной школой, социокультурная среда села более консервативна и традиционна, 

что позволяет  сохранить бережное отношение к Родине и природе, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет через подключение Wi-Fi,  имеется оборудованный спортзал, тренажерный кабинет, 

спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой 

доступности от нее расположены организации, с которыми ведется совместная работа. Это 

Черемуховский сельский дом культуры, Сельская библиотека, Исполнительны комитет 

Черемуховского сельского поселения, ФАП  и детский сад «Березка». Так же на территории 

села расположена агрофирма ООО «Закрома». 
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Значимые партнеры школы. В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с 

М» «Отдел образования  исполнительного комитета Новошешминского муниципального 

района , КДН и ЗП, ПДН ОВД Новошешминского района.  Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях общественной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (региональное и  муниципальное  отделения РДШ), МБУ ДО «Центр 

детского творчества»,  Краеведческий музей, Спортивный комплекс «Олимп». 

С 1 сентября 2021 года начинает функционировать Центр дополнительного образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста».  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 -  соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;  

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

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

 позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела; 

  - коллективные разработка,  планирование,  проведение и  анализ  результатов  ключевых дел 

и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

 функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

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

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

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

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
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социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровням начального 

общего образования. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
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традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через внедрение 

элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО. 

Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание ребенка в классном 

ученическом коллективе и работу с классом осуществляет классный руководитель. Классный 

руководитель организует работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками; педагогом - психологом, педагогами дополнительного образования, библиотекарем, 

медицинским работником, с родителями учащихся или их законными представителями. 

Классный руководитель организует: 

- работу по формированию и развитию классного коллектива; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам, контроль за успеваемостью учащихся класса; 

- работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, контроль за занятостью учащегося во внеурочное время; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

- интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с обучающимися класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

- профилактическую работу, направленную на формирование осознанного отношения к собственной 

жизни, безопасного поведения, а также понимания норм поведения в кризисных ситуациях; 

- ведет документацию классного руководителя, принятую МБОУ «Черемуховская СОШ». 
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В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель ориентируется на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников, позволяющие с одной стороны, - 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой стороны, - установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и 

полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым 

дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в 

обществе.  

проведение классных часов как 

часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагогического работника и 

обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения.  

выработка совместно с 

обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся  освоить 

Часы общения, диспуты, круглые 

столы, выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления . 

Планирование общеклассных дел.  

Линейки 

Концерты 

Театры, спортивные мероприятия, 

вечера, «Зарница», смотр строя и 

песни и другие. 
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нормы и правила общения, которым 

они должны следовать  

в школе.  

 

Сплочение коллектива класса игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные 

и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными руководителями и 

родителями; празднования в 

классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и 

вечера. 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

изучение особенностей 

личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения 

сверяются  с результатами бесед 

классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным 

психологом;  

поддержка обучающегося в 

решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками 

или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.),  

индивидуальная работа с 

обучающимися класса, направленная 

на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 

Индивидуальные беседы, 

консультации, игры, ситуации 

Работа с портфолио. 

Наблюдение 

Анкетирование, опрос. 

Поручения, актив класса. 
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не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения 

обучающегося через частные беседы с 

ним, его родителями или законными 

представителями, с другими 

обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогических 

работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками  

и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания обучающихся. 

 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, проведение мини-

педсоветов, анкетирование, ШМО 

классных руководителей и 

предметников, заседания Совета 

профилактики 

Викторины 

Тренинги 

Общешкольные мероприятия 
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Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

 

регулярное информирование 

родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям 

обучающихся или их законным 

представителям  

в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

организация родительских 

собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

создание и организация 

работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Проведение собраний, лекториев, 

ведение электронного журнала, 

подготовка информации на сайт 

школы. 

Индивидуальные консультации.  

Организация и приведение 

семейных праздников: «День 

уважения к старшему поколению», 

«День матери», «День Отца». 

Спортивные мероприятия и 

другие. 

 

3.2. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся и предполагает следующее: 

• повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности, 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
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организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

• создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать образование постоянно; 

• развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, республики; 

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифровые 
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платформы, тесты в онлайн - режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке - деловые игры, работа в группах, предметные 

дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр. 

3.3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.  

Направления  Описание  Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

Познавательная 

деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу 

обучающимся  социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

 

Художественное Курсы внеурочной  «Путешествие в сказку» 
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творчество. деятельности, создающие 

благоприятные условия для 

просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

  

 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

 

«Путешествие по стране 

грамматики» 

«В мире английского языка» 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

 

Экскурсии  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

 

Подвижные игры  

Трудовая 

деятельность. 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные  

на развитие творческих 

способностей обучающихся, 

Изготовление поделок  
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воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к 

физическому труду.   

 

 

3.4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами для 

создания благоприятной среды для сплочения учащихся и воспитанников в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития личности. 

Задачи: 

1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного 

учреждения; 

3. Повышение психолого - педагогической культуры. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Мероприятия в рамках модуля: 

1) Организация и проведение общешкольных родительских собраний. 

2) Организация встреч родителей со специалистами, работающими в школе. 

3) Организация и проведение классных родительских собраний. 

4) Организация родительского собрания, выборы родительского актива. 

5) Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения в школе. 

6) Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям воспитательной работы. 

7) Привлечение родителей к участию в школьных праздниках. 

8) Посещение членами родительского комитета «проблемных» семей. 

9) Родительские лектории, семинары, диспуты. 

10) День открытых дверей. 

11) Привлечение родителей выпускников к проведению праздника "Последний звонок", 

выпускных вечеров. 

12) Привлечение родителей 1 - 4 классов к участию в празднике "Прощай, начальная школа". 

 

3.5. САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших  
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классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТИ), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и самоуправления ,а также 

взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками. 

- через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

. На уровне классов: 

- через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в общешкольных 

делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТИ), наставничество, вовлечение 

младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями учащихся. Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),  
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- расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия села и района, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.7. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

На базе МБОУ «Черемуховская СОШ» действуют общественные объединения - школьное 

отделение РДШ, отряд ЮИД «Светофорик». 

Действующее на базе МБОУ «Черемуховская СОШ» детские общественные объединение - 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения.  

На школьном уровне: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы, подотчетность; ротация состава выборных 

органов), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом - акции добра и заботы, благотворительность, возложение 

цветов к мемориальным объектам памяти в поселении и городе; 

• участие и проведение профилактических акций - «Сад Памяти», «Внимание, дети!», 

«Спасибо, водитель!», «Огонь - друг, огонь - враг», «Всегда рядом»; 

• работа по облагораживанию пришкольной территории, уход за деревьями, 

кустарниками, благоустройство клумб; 

• шефские мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, создание видеороликов; 
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• неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

На внешкольном уровне: 

• участие членов детских общественных объединений в реализации практик 

общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ; 

• участие членов детских общественных объединений в проектах, акциях, 

конкурсах, агитбригадах по линии района, республики; 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских 

общественных объединений. 

3.8. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в МБОУ «Черемуховская  СОШ» используются следующие формы работы, 

ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников: 

На внешкольном уровне: 

• патриотические акции (возложение цветов к мемориальным объектам поселения 

и города); 
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• Торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской славы 

России; 

• мероприятия, проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

• социальные акции трудовой и экологической направленности. 

На школьном уровне: 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (общешкольный праздник 

«День Знаний», «День здоровья», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», 

«Неделя Мужества», «День самоуправления», «Выборы президента», «Прощание с Букварем», 

«Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «Кросс, посвященный Великой Победе», трудовая 

экологические акция благоустройства , общешкольные спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, акция «Аллея выпускников» 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
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музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализуется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; здоровьесберегающее; экологическое и 

трудовое. 

Раздел 4 . ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей группы 

педагогов). 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками); 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности); 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 
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Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 
п/п 

Направление Критерии Способ 
получения 

информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1. Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого 
класса 

Педагогическое 
наблюдение 
(в протокол МО – 
наличие проблем) 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора 

Методика Н.П. 
Капустина 

2. Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
 и взрослых 

Наличие 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся     
и взрослых 

Беседы с 
Обучающимися и  их 
родителями, 
педагогическими 
работниками, 
лидерами класса и 
школы, 
(в протоколе МО  
или, педсовета– 
результаты 
качества 
воспитания по   
выбранным 
показателям) 

Заместитель 
директора 
Классные 
руководители, 
Активные 
родители 

Анкеты (опросы) 
для учащихся и 
родителей по 
итогам 
проведения 
воспитательных 
мероприятий 

 

2.6. Программа коррекционной работы  
Получение детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 
преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.  
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования.  

Задачи программы:  
― 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);  
― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 
учебных планов (при необходимости);  

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
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― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников.
 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-
ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.
 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-
щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-
ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.
 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 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.  

Характеристика контингента учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  
Число обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

Учреждении – 1 человек, число детей-инвалидов – 1 человек. 

  
 

Для реализации индивидуального подхода к учащимся, максимальной коррекции 
негативных тенденций развития, оптимального решения педагогических задач в школе 
осуществляется динамическое психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся.  

Под ПМП сопровождением мы понимаем систему организационных, диагностических, 

обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, воспитателей, 

администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий 

функционирования Учреждения, дающих возможность позитивного развития отношений 

детей и взрослых в образовательной ситуации, способствующих интеграции ребенка с 

особыми образовательными потребностями в общество.  
Основной целью коррекционного сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

Учреждении мы считаем поддержание комфортной образовательной среды, способствующей 

наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала 
субъектов образовательного процесса, с приоритетностью подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе.  
Задачи коррекционного сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка;

 правильный выбор образовательного маршрута;
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 диагностика трудностей школьной адаптации;

 решение личностных проблем развития ребенка;
 развитие социально-психологической компетентности (психологической культуры) 
учащихся, родителей, педагогов;

 оказание помощи родителям при выборе условий развития ребёнка;

 формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса.

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Субъекты реализации       
 

коррекционной работы в  Содержание деятельности специалистов  
 

Учреждении       
 

  курирует работу по реализации программы;  
 

Заместитель директора 
 руководит работой школьного медико-психолого-педагогического 

 

консилиума; 
     

 

по УВР      
 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей 
 

 
 

 с ограниченными возможностями здоровья   
 

  развитие детей в разных видах деятельности;  
 

  составление планов индивидуального развития ребенка;  
 

  разработка и уточнение образовательных маршрутов;  
 

Классный руководитель 
 организация деятельности   детей (познавательной,   игровой,   трудовой, 

 

конструктивной и т.д.); 
    

 

     
 

  создание благоприятного микроклимата в коллективе;  
 

  консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-развивающего 
 

 воспитания и обучения     
 

  психологическая  диагностика  на  момент  поступления,  в  течение  процесса 
 

 обучения и на конец обучения;    
 

  анализирует адаптацию ребенка в среде;   
 

  составление прогноза развития ребенка, помощь  педагогам в планировании 
 

Психолог 
работы с детьми;     

 

 изучает взаимоотношения  школьников со взрослыми и сверстниками;  

 
 

  выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
 

  осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 
 

  консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-развивающего 
 

 воспитания и обучения     
 

  изучает интересы учащихся;    
 

Педагог дополнительного  создает условия для их реализации;    
 

образования  развивает творческие возможности личности;  
 

  решает проблемы рациональной организации свободного времени 
 

  исследует физическое и психическое здоровье учащихся;  
 

  обеспечивает  повседневный  санитарно-гигиенический  режим,  ежедневный 
 

 контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников; 
 

Сельский  проводит систематический диспансерный осмотр учащихся;  
 

врач/медсестра  организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 
 

  разрабатывает  рекомендации  педагогам  по  организации  работы  с  детьми, 
 

 имеющими различные заболевания;    
 

  взаимодействует с лечебными учреждениями  
 

Семья 
 Равноправные члены системы  психолого-педагогического сопровождения. 

 

Активное взаимодействие. 
   

 

    
 

Программа  коррекционной  работы включает 4 взаимосвязанные между  собой 
 

направления (модуля):  
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях Учреждения.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специальную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует 
формированию универсальных учебных действий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с образованием детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Диагностический модуль  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
 

(направления) результаты деятельности, (периодичность  
 

деятельности  мероприятия в течение года)  
 

 
Выявление состояния 

Изучение истории   
 

 развития ребенка; беседы с  Мед. работник,  

Медицинская физического и 
 

 

родителями, наблюдения Сентябрь классный  

диагностика психического  

классных руководителей,  руководитель  

 здоровья детей  
 

 
анализ работ обучающихся 

  
 

    
 

 Создание банка    
 

Психолого- данных    
 

педагогическая обучающихся, Наблюдение,   
 

диагностика нуждающихся в логопедическое и  
Психолог,  

 специализированной психологическое  
 

 
Сентябрь  кл.  

1.Первичная помощи. обследование,  

 
руководитель  

диагностика для Формирование анкетирование родителей,  
 

  
 

выявления детей характеристики беседы с педагогами   
 

группы риска образовательной    
 

 ситуации в ОУ.    
 

 Получение    
 

 объективных данных 
Диагностирование, 

 
Психолог,  

2.Углубленная об обучающихся,  
 

заполнение речевых карт и Сентябрь  кл.  

диагностика создание  

протоколов обследования 
 

руководитель  

 диагностических  
 

    
 

 «портретов» детей    
 

3.Анализ     
 

причин     
 

возникновения Индивидуальная 
Разработка коррекционной 

 Психолог, 
 

трудностей, коррекционная Октябрь  кл.  

программы  

выявление программа  руководитель  

  
 

резервных     
 

возможностей     
 

Социально-     
 

педагогическая     
 

диагностика Получение 
Анкетирование, 

 
Психолог,  

Определение объективной  
 

наблюдение во время 
 

  

уровня информации об  
 

занятий, беседы с Сентябрь кл.  

организованност организованности  

родителями, посещение Октябрь руководитель,  

и ребенка, ребенка, выявление  

семьи, составление  учителя-  

особенности ЭВ нарушений в 
 

 

характеристики  предметники  

сферы, уровень поведении 
 

 

   
 

знаний по     
 

предметам     
  

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы 
Сроки 

Ответственные  

(периодичност  

(направления) результаты деятельности, 
 

 

ь в течение 
 

 

деятельности 
 

мероприятия 
 

 

 
года) 

 
 

    
 

Психолого-  Разработка   
 

педагогическая  индивидуальных программ   
 

работа  по предмету, разработка  Учителя- 
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Планы, программы 

воспитательной 
Сентябрь 

предметники, 
 

1.Обеспечить программы, обеспечение классный  

  
 

педагогическое  педагогического  руководитель 
 

сопровождение  мониторинга достижений   
 

детей с ОВЗ  школьника   
 

2.Обеспечить  Формирование групп для   
 

психологическое и Позитивная динамика коррекционной работы, 
Октябрь 

Педагог- 
 

логопедическое развиваемых составление расписания психолог,  

По расписанию  

сопровождение параметров занятий. Проведение учитель  

 
 

детей с ОВЗ  коррекционных занятий   
 

     
 

Лечебно- 
 Разработка рекомендаций   

 

 
для педагогов, родителей 

  
 

профилактическая    
 

 по работе с детьми с ОВЗ,   
 

работа    
 

 внедрение   
 

    
 

Создание условий 
 здоровьесберегающих 

В течение года 
Мед. работник, 

 

 
технологий, организация   

для сохранения и   
 

 
мероприятий по 

  
 

укрепления    
 

 
формированию навыков 

  
 

здоровья учащихся    
 

 здорового безопасного   
 

с ОВЗ    
 

 
образа жизни 

  
 

    
  

 

Консультативный модуль  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

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

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции развития и социализации обучающихся. 

 

Информационно-просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительной деятельности по вопросам  
образования со всеми участниками образовательного процесса.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей).  

Основной ресурс для реализации коррекционной программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, реализуют несколько профессиональных 
позиций – диагностическую, проектную, аналитическую.  

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы. 
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Направления деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

Направление 
Задачи Содержание и Ожидаемые 

 

работы формы работы результаты  

 
 

     

 Повышение Реализация спецкурса для Характеристика 
 

 компетентности педагогов; педагогов; образовательной ситуации 
 

   в школе; 
 

 диагностика школьных изучение индивидуальных карт  
 

Диагности- 
трудностей обучающихся; медико-психолого- диагностические портреты детей 

 

 педагогической диагностики; (индивидуальные карты  

ческое 
 

 

дифференциация детей по анкетирование, беседа, развития);  

 
 

 уровню и типу их тестирование, наблюдение  
 

 психического развития  характеристика 
 

   дифференцированных 
 

   групп учащихся 
 

     

 Проектирование Консультирование учителей Индивидуальные 
 

 образовательных при разработке карты медико-психолого- 
 

 маршрутов на основе Индивидуальных педагогического сопровождения 
 

Проектное 
данных диагностического образовательных ребенка 

 

исследования маршрутов сопровождения и с ОВЗ  

 
 

  коррекции  
 

    
 

 Обсуждение возможных Психолого- медико- План заседаний медико- 
 

 вариантов решения педагогический психолого-педагогического 
 

 проблемы; консилиум консилиума школы 
 

Аналитическое    
 

 построение прогнозов   
 

 эффективности программ   
 

 коррекционной работы   
 

     

 

Основные направления, формы и методы коррекционной работы  
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуальная работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития учащихся, проводимая педагогом-психологом 
Учреждения.  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики.  
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  
3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа;  
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями);  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей.  
4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
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5. Коррекция   нарушений   в   развитии   эмоционально-личностной   сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 осуществление общей коррекции на каждом уроке, внеклассном мероприятии, внеурочной 
деятельности;
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи методов 
наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка 
по итогам года;
 составление индивидуального коррекционно-образовательного маршрута сопровождения 
обучающегося;

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 
ребенок чувствовал себя комфортно;
-      организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
обучающихся, их общее развитие. 

Мониторинг динамики развития детей  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  
Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 
 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  
 динамика индивидуальных достижений учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по освоению предметных программ;
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 
условий);
 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на разных этапах 
обучения;
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 другие соответствующие показатели.
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2.7. Программа сотрудничества с родителями (для учащихся с ТМНР)  
Программа сотрудничества с семьей в Учреждении направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  

Семья – это особый мир, внутри которого разворачиваются индивидуальные счастливые и 

несчастливые истории человеческих взаимоотношений, формируется либо деформируется личность 

ребенка. Для ребенка, имеющего множественные дефекты развития, семья, как первичное, наиболее 

эмоционально значимое пространство жизнедеятельности, должна выполнять свое базовое 

предназначение – стать для него своеобразной коррекционно-развивающей средой, 

обеспечивающей компенсацию дефекта. Включаясь в такую среду, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития учится возмещать свои природные недостатки, обретает 

возможность справиться с возрастными задачами иными путями. Однако жизнь большинства семей, 

в которых рождается такой ребенок, сопровождается целым рядом деструктивных переживаний 

(вины, разочарования, страха, одиночества, душевной боли, отчаяния), и родители зачастую сами 

нуждаются в психологической помощи, не имея ресурсов для создания условий, способствующих 

его адаптации и развития.  
Именно поэтому особая деятельность по психолого-педагогическому сопровождению таких 

семей является востребованной и актуальной  
Главной целью стратегического направления в развитии специального образования является 

обеспечение условий, способствующих реализации особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья не только в процессе школьного обучения, но и после его 

завершения. Семья как общественный институт способствует процессу социальной адаптации 
ребенка.  

Цель и задачи Программы  
Цель программы – обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей, 

воспитывающей ребенка-инвалида с множественными нарушениями, привлечение родителей к 
коррекционно-развивающему и воспитательному процессу.  

Задачи программы: 

 обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком;
 оказание своевременной психологической и информационной помощи семьям, 
воспитывающим ребенка-инвалида;
 формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его 
компенсаторных возможностей,
 формирование позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уровня 
родительских притязаний.

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 
организации и проведения различных мероприятий.

 

Содержание работы педагогического коллектива с семьями обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Направления работы Содержание  

1. Изучение родительского заказа Подбор  диагностических  методик.  Диагностика  семьи  психологом  

и условий семейного воспитания школы.  

 Анкетирование родителей психологом школы.  

 Визитирование семей, сбор информации учителем индивидуального  
 обучения, обработка ее соц. педагогом.  

 Анализ воспитательного потенциала семей учащихся.  

  

    2.  Пропаганда психолого- Организация родительского всеобуча. Разработка плана всеобуча. 

педагогических знаний среди Организация работы родительского клуба «Мы вместе». Разработка 

родителей плана деятельности родительского клуба.  

 Организация групповой  психокоррекционной работы с родителями. 

 Разработка тренингов для родителей.  

 Разработка методических рекомендаций и памяток для родителей по 
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 вопросам коррекции и воспитания в семье.  

3. Участие родителей  в разработке Участие  родителей в заседаниях школьного ПМПк по актуальным 

и реализации индивидуальной вопросам помощи их ребенку.  

программы развития ребенка, Согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его 

имеющего тяжелые и воспитанию  и обучению всеми членами семьи и педагогами. 

множественные нарушения Систематическое  информирование  семей  о  траектории  развития 

развития. ребенка специалистами служб сопровождения 
  

4. Дифференцированная и Совершенствование работы школьного ПМПк 

индивидуальная помощь Оказание индивидуальной психологической помощи родителям. 

родителям Организация консультаций логопеда по вопросам развития ребенка. 

 Организация  консультаций  дефектолога по  вопросам  развития 

 ребенка.  

 Социально-правовое  консультирование онлайн-консультирование 

 родителей  

5. Вовлечение родителей в Проведение совместных мероприятий  

совместную  деятельность с День знаний,  

детьми праздник День матери,  
 выставка-ярмарка «Спешите делать добрые дела», 

 спортивные праздники ( веселые старты «Мы - спортивная семья», 

 День лыжника, участие в спортивных соревнованиях. 

   

 участие в семейной номинации школьных творческих конкурсов, 

 «Мы  разные  -  мы  равные»,  мероприятие  в  рамках  декады  детей- 

 инвалидов,  

 тренинги общения,  

 выходы в учреждения культуры города;  

 социальные   практики   в   учреждения   бытового   обслуживания, 

 торговые   предприятия   и   профессиональные   образовательные 

 организации.  

6. Взаимодействие со службами  Взаимодействие со службами социальной  поддержки семьи. 

социальной  поддержки семьи и  

общественными  и культурными Организация контактов с согражданами в ходе доступной для лиц с 

организациями ТМНРсоциально-культурнойисоциально-коммуникативной 

 деятельности.  

 

Технологии, формы и методы организации работы с родителями: 

Традиционные 

 Родительские собрания
 Родительский всеобуч
 Анкетирование
 Игры
 Совместные праздники
 Дни открытых дверей
 Консультации

Нетрадиционные
 Родительский клуб
 Социальная практика
 Групповые тренинговые занятия
 Психо-коррекционные занятия
 «Круглый стол»
 Семинары для родителей
 «Портфолио семьи»

 Фестиваль проектов «Крепкая семья – счастливый ребенок»
 

Предполагаемые результаты:  
1. Стабильно функционирующая система взаимодействия школы и семьи, воспитывающей ребенка 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  
2. Высокая степень удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения  



168 
 

3. Родители обучающихся детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития владеют 
навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком.  
4. Педагоги школы (учителя индивидуального обучения, классные руководители и специалисты) 

используют в работе технологии коррекционно-развивающего обучения с детьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития и технологии взаимодействия с их семьями.  
5. Расширена сеть социальных партнеров в интересах обучения детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития и их семей.  
6. Высокая активность родителей в совместных мероприятиях школы, семьи, воспитывающей 
ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития, и социума.  
7. Сформирован электронный банк современных форм и методов, технологий работы с 
обучающимися с тяжелыми и множественными нарушениями развития и их семьями. 

 

Эффекты по итогам реализации программы  
1. Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  
2. Улучшение психологического климата в семье, воспитывающей ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  
3. Повышение у родителей, воспитывающей ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития мотивации на взаимодействие со школой  
4. Толерантное отношение всех участников образовательного процесса к детям с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития и их семьям. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 
 

Индивидуальные программы составляются для обучающихся, которым медицинским 

учреждением рекомендовано надомное обучение. 

Пояснительная записка к учебному плану индивидуального надомного 
обучения. 

Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант), утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» от 10.04.2002 года № 29/2065-п, инструкционного письма Министерства образования 

Республики Татарстан от 6.08.2002 года № 1739, Закона РТ «О государственных языках в 

Республике Татарстан», в соответствии с действующим законодательством РФ в области общего 

образования и образования лиц с особыми образовательными потребностями, Постановлениям 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2015 года № 135 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации и родителей(законных представителей) обучающихся , нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», положения 

концепции Института коррекционной педагогики РАО о поэтапном реформировании системы 

специального образования в том числе структуры и содержания обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 9- летней школе. 

Учебный план состоит из 3 компонентов: федерального, регионального, школьного.  

В региональном компоненте часы отводятся предмету технология, который ведётся по 

направлению домоводство.  

Начальное общее образование (1-4 классы). Максимальное количество часов в неделю на одного 

ребёнка- инвалида -8 часов на обучение с учителями и 15 часов на самостоятельную работу. 
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Учебный план индивидуального надомного обучения  

на 2021-2022 учебный год  
Образовательные 

области 
Учебные предметы/учащийся 

 

Класс Кол-во часов для 

самостоятельного 

закрепления материала 

4  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 1 1 

Чтение 1 2 

Речевая практика 1 1 

   

Естествознание Мир природы и человека 1 1 

Природоведение   

Биология   

География   

Математика 
Математика и 

информатика 
1 2 

Человек и 

общество 

Мир истории   

История отечества   

 Основы социальной жизни   

 Обществоведение   

Искусство Рисование 0,25 1 

Музыка  0,25 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 2 

Технологии Ручной труд 0,25 0,5 

Профильный труд   

Коррекционно-

развивающая 

область 

Ритмика 2 4 

Предельно допустимая нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе 
8 15 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся, получающих образование на дому. 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, 

с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и РТ по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

          Основные формы промежуточной аттестации: 

 Контрольное списывание 

 Проверка грамотности чтения 

 Тестовая работа 

 Контрольная работа 

 Выставление годовой оценки (ВГО) 

 

Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование на дому в 2020/2021 учебном году 

распределяется по предметам учебного плана следующим образом: 

 

4 кл Русский язык  Контрольное списывание – ВГО 

 Чтение  Проверка грамотности чтения – ВГО 

 Математика Контрольная работа – ВГО 

 Мир природы и человека Тестовая работа – ВГО 
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 Музыка ВГО 

 Ручной труд ВГО 

 Физическая культура ВГО 

 Изобразительное искусство ВГО 

 Ритмика ВГО 
 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
обучения на дому обучающейся 4 класса МБОУ «Черемуховская средняя общеобразовательная школа 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» 
на 2021-2022 уч.г. 

Режим работы школы в течение учебного года строится согласно требованиям СанПиН 2.4.2. 3648-20 

1. Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2022 

3. Время учебных занятий: согласно расписания 

4. Наполняемость: индивидуально. 

5. Основная форма организации учебного занятия: урочная. 

6. Продолжительность учебного года: 4 класс - 34 недели. 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

 

8. Продолжительность занятий: 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 54 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 44 

III четверть 12.01.2022 27.03.2022 11 62 

IV четверть 06.04.2022 25.05.2022 7 42 

Итого в учебном году 34 202 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14 

Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 34 
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Итого 169 

 

9. Проведение промежуточной аттестации. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной аттестации 

обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и РТ по итогам учебного года в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы.  

     Промежуточная аттестация проводится для всех участников образовательного процесса, включая 

обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, самообразования и т. д. 
4 кл Русский язык  Контрольное списывание – ВГО 

 Чтение  Проверка грамотности чтения – ВГО 

 Математика Контрольная работа – ВГО 

 Мир природы и человека Тестовая работа – ВГО 

 Музыка ВГО 

 Ручной труд ВГО 

 Физическая культура ВГО 

 Изобразительное искусство ВГО 

 Ритмика ВГО 
 
 

3. План внеурочной деятельности 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Черемуховская средняя общеобразовательная школа Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан» 

План внеурочной деятельности МБОУ «Черемуховская СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

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

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 379 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного стандарта начального общего образования» (ред. от 31.12.2015); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Письмо Минпроса РФ от 05.09.2018 № 03-ПГМП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмо Минобрнауки № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного Стандарта общего образования» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, с изменениями 2011, 2013, 2015, 22 мая 2019 года; 
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- Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции».  

- Письмо Минобрнауки от 28.08.2015 № АК-2563/05. «О методических рекомендациях» 

 

1.2. Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

«Черемуховская СОШ». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования.  

 

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения: 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных, предметных  и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; Умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
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основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; Умение 

находить и извлекать информацию в различном контексте, объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации, анализировать проблему интерпретировать и оценивать ее, делать 

выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения , интегрировать полученную информацию 

ПРЕДМЕТНЫЕ, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Черемуховская СОШ»— смешанная 

(оптимизационная и модель дополнительного образования).  В ее реализации принимают 

участие все педагогические работники организации (учителя, заместители директоров, педагог-

организатор, педагоги дополнительного образования и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в создании 

единого образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 
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детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования; проектная работа  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

13. Уроки функиональной грамотности 

 

Модель дополнительного образования. 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания 

условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном между 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее 
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реализации как факультативы, школьные научные общества, объединения профессиональной 

направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

НОО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

МБОУ «Черемуховская СОШ»  взаимодействует с: 

- ЦДТ; 

-Черемуховский СДК, 

- Черемуховская сельская библиотека. 

 

1.3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

 

Спортивно-оздоровительное направление:  
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

Нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

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

отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной 

и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, 

переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

- формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей. 

Общекультурное направление:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
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- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Социальное направление:  
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к 

социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

 

1.4. Организация внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ. 

Продолжительность 2021-2022 учебного года  

1 класс – 33 недели, 

2-4 классы - 35 недель, 

5-8, 10 классы – 35 недель, 

9, 11 классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели  

1 класс – 5 дней, 

2-11  классы - 6 дней. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося добровольно 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающегося во 

второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных 

и художественных школах, в спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительною образования и другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. Школа не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятии внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структур направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 

на базе школы реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и 

работу учителей-предметников. 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности предусматриваются внеурочные занятия 

обучающихся, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в четко установленное 

время (в определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятия 

внеурочной деятельностью, утверждаемого директором МБОУ «Черемуховская СОШ» внеурочные 

занятия обучающихся, которые планируются и реализуются в соответствии с планом 
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воспитательной работы. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебных кабинетах, спортивном зале, на 

спортивной площадке, компьютерном классе, библиотеке. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 3648-20 

и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. 

 

1.5. Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 

и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

 

 

2. Планирование внеурочной деятельности обучающихся 3-4 классов 

на 2021-2022 учебный год. 

 

3-4 класс 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

3-4 класс  

Количество часов в неделю 
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Общеинтеллектуальное 

Духовно - нравственное 

«В гостях у сказки»» 

 

1 

Социальное 

Спортивно - 

оздоровительное 

Духовно - нравственное 

Классный час  1 

Политинформация 

 

0,5 

Минутки ПДД 0,5 

Общекультурное 

 

Кружок «Палитра» 1 

Итого 4 

 

 

2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями.  

 

Социокультурное взаимодействие МБОУ «Черемуховская СОШ» 

 

№ 
Учреждения дополнительного 

образования и культуры 
Формы взаимодействия 

1.  

МБУ ДО «Центр детского 

творчества Новошешминского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2.  
Черемуховская сельская 

библиотека 

Информационное сопровождение учебного процесса 

Встречи-беседы 

3.  
Черемуховский сельский дом 

культуры 

Обучение обучающихся  

Совместные концерты, выступления учащихся.  

Смотры-конкурсы, фестивали  

 

 

3. П Л А Н 

организации и реализации несистемной внеурочной деятельности МБОУ «Черемуховская 

СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Форма Класс 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1.  

Декадники по 

предотвращению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – 

дети!» 

1-11 2 5-10 сентября 
Классные 

руководители 

2.  
Тренировочная эвакуация 1 -11 

классы 
1-11 1 сентябрь, май 

Директор, 

преподаватель ОБЖ 

3.  
Акции «Мы против 

терроризма», «Экстремизм-

зло!» 
5-9,10 6 03 сентября 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

4.  Соревнования по мини-футболу 1-11 2 октябрь 
Учителя 

физкультуры 

5.  
Месячник «Здоровый образ 

жизни» 
1-11 4 

ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, классные 
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руководители 

6.  

Волонтерская акция «Мы- за 

здоровый образ жизни!»: 

- «Мы – за трезвость» 

 

1-11 2 
03-07 декабря, 

17-18 мая 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

7.  

Тематические классные 

часы с просмотром 

видеофильмов «СПИД». 

Поведение в экстремальных 

ситуациях 

7-11 4 декабрь, май 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

8.  

Профилактика заболевания 

гриппом и ОРВИ. Составление 

«Листков здоровья класса». 

Беседы по иммунизации жителей. 

1-11 6 
сентябрь, 

январь 

Медсестра, 

классные 

руководители 

9.  
Военно-спортивный праздник 

«Защитники Отечества» 
7-11 2 февраль 

Учителя 

физкультуры 

10.  

Проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания «Мы – патриоты»           

( комплекс мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности) 

1-11 8 февраль 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

11.  
Акции «Защити свою жизнь», 

«Семья и здоровье», «Твое 

счастье в твоих руках» 

7-11 2 
12 ноября, 

01 марта 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

учитель биологии 

12.  
Конференции «Строим дом 

своего здоровья», «Экология 

здоровья» 

5-9,10 2 март 

Классные 

руководители, 

учитель биологии 

13.  

Участие в акции «Экология. 

Безопасность. Жизнь»  

(комплекс мероприятий 

экологической 

направленности» 

8-9,10 2 апрель 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

14.  

Оформление рисунков, 

плакатов, фотовыставки, 

презентаций «А ты, 

занимаешься спортом?», «Моя 

спортивная семья», «Мы за 

ЗОЖ», «Я прививки не боюсь» 

1-11 2 апрель 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

15.   

Тематический конкурс 

презентаций, плакатов «Не 

шути с огнем!», посвященный 

Дню пожарной охраны. 

Пожарная безопасность. 

Участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному 

спорту» 

1-11 2 
9 сентября,   

30 апреля 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

16.  

Тематические классные часы с 

просмотром видеофильмов 

«МЧС предупреждает». 

Поведение детей на дорогах, 

водных объектах в летний 

период. 

1-11 4 май 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 
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18. 

 

Акции ЮИД совместно с 

ОГИБДД 

 

1-11 

 

2 

 

сентябрь-

апрель 

 

Классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

 

19. 

 

Участие в городской 

Спартакиаде школьников (по 

отдельным видам спорта) 

 

7-11 

 

     6 

 

сентябрь-май 

 

Преподаватели 

физической 

культуры 

 

20. 

 
Кросс Татарстана 1-11 

2 

 
октябрь 

Преподаватели 

физической 

культуры 

21. 

 

Уроки безопасности : 

«Заметный пешеход», 

«Безопасность на железных 

дорогах», «Я –пассажир», 

«Водоемы: чего стоит 

бояться?» 

1-11 

 

4 

 

сентябрь-май 

 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: НРАВСТВЕННОЕ 

1.  

Классный час «Урок Мира и 

Добра», посвященный Дню 

Знаний  

1-11 1 01 сентября 
Классные 

руководители 

2.  

Школьная акция «День 

самоуправления», 

посвященная 

Международному Дню 

учителя 

1-11 2 05 октября 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

3.  

Волонтерские акции, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

1-11 1 Октябрь 

Классные 

руководители, 

психолог 

4.  
Тематический классный час 

«День народного Единства» 
1-11 1 26 октября 

Классные 

руководители 

5.  

Конкурс фотографий «Россия - 

многонациональная страна», 

посвященный Дню народного 

Единства 

5-11 1 02 ноября 
Зам. директора по 

ВР 

6.  

Школьная акция: «16 ноября - 

Международный день 

толерантности»: 

- проведение тренингов «14 

шагов толерантности»; 

- Акция «Возьмемся за руки, 

друзья» 

1-11 2 16 ноября 
Классные 

руководители 

7.  
Концерт, посвященный Дню 

Матери в России 
1-11 1 27 ноября 

Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

8.  Акция «День героев Отечества» 1-11 2 09 декабря 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9.  
Единый классный час «День 

Конституции РФ» 
1-11 1 12 декабря 

Классные 

руководители, 
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приглашенные гости 

10.  

Фотовыставки: 

- «Рождественский город», 

- «Новый год шагает по 

планете» 

1-11 2 
Декабрь - 

январь 

Учителя-

предметники 

11.  
Школьный и городской этапы 

всероссийского фестиваля 

«Живая классика» 

1-11 3 
Январь - 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

12.  

Единый классный час (с 

приглашением участников 

локальных войн, ветеранов 

ВОВ): «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

1-11 2 19 февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

13.  

Фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!», посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-11 2 22 февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

14.  

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Акция «Весна Победы», «Сад 

Победы» 

1-11 3 Май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1.  

Торжественная линейка, 

посвященная «Первому 

звонку» 

1-11 1 01 сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2.  

«С Днем учителя!» - 

праздничные поздравления 

учащихся  

1-11 2 05 октября 
Классные 

руководители 

3.  

Осенняя ярмарка «Дары 

осени» (фотовыставка и 

выставка поделок) 

1-11 2 Октябрь 
Классные 

руководители 

4.  
Праздничные поздравления ко 

Дню пожилого человека 
1-11 1 01 октября 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

5.  
Праздничная программа 

«Осенний бал» 
1-11 3 Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

6.  «Минута славы» 1-11 4 13 ноября 
Классные 

руководители 

7.  

Фестиваль детского 

творчества «Новый год шагает 

по планете» 

1-11 2 Декабрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8.  

Фестиваль детского кино, 

посвященный Дню детского 

кино 

1-11 2 Январь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9.  

Школьный и муниципальный 

этап фестиваля «Без Бергэ». 

Номинации: «Художественное 

слово», «Эстрадное пение», 

«Народное пение», «Танец», 

«Оригинальный жанр» 

1-11 4 
Февраль - 

март 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

10.  
Всемирный день Земли. 

Конференция 
1-11 2 22 марта Учитель биологии 
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11.  
Акция «Всемирная неделя 

добра» (помощь приюту для 

животных) 

1-11 3 14 апреля 
Классные 

руководители 

12.  Акция «Сделаем мир чище» 1-11 1 Апрель 
Классные 

руководители 

13.  
Праздничный концерт «Весна 

Победы», посвященный Дню 

Победы в ВОВ» 

1-11 2 Май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

14.  

Единый классный час, 

посвященный окончанию 

учебного года «Здравствуй, 

лето!» 

1-11 1 25 мая 
Классные 

руководители 

15.  

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия, 

посещение театров, концертов 

и т.д. 

1-11 5 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1.  
Участие в математических 

викторинах 
1-11 1 

По 

отдельному 

плану 

Учителя математики 

2.  
Участие в Олимпиаде 

«Финансовая грамотность» 
6-11 1 Октябрь 

Учителя истории и 

экономики 

3.  

Школьный, муниципальный, 

областной этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

4-11 3 
Октябрь, 

ноябрь, январь 

Учителя-

предметники 

4.  
Участие во Всероссийских 

конкурсах 
1-11 2 Ноябрь 

Учителя-

предметники 

5.  

Историческая викторина 

«Великие люди разных эпох», 

посвященная Дню народного 

Единства 

1-11 2 Ноябрь Учителя истории 

6.  

Участие в молодежных 

предметных чемпионатах по 

всем предметам 

1-11 3 

В течение 

года 

(отдельный 

план) 

Учителя-

предметники 

7.  
Мероприятия, посвященные 

Дню Всероссийской науки» 
1-11 3 Февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

8.  

Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: 

- «Русский медвежонок»; 

- «Кенгуру»; 

- «Золотое Руно»; 

-  «Белый ветер» 

1-11 

2 

2 

2 

2 

 

Октябрь-

апрель 

Учителя-

предметники 

9.  

Защита проектов по 

исследовательской 

деятельности в рамках 

внеурочных и элективных 

занятий 

1-11 6 Декабрь, май 
Учителя-

предметники 

10.  
Участие в школьном этапе 

конкурса олимпиады по 

информатике «КИТ» 

1-11 2 Май 
Учителя 

информатики 

11.  
Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 
1-11 2 Апрель 

Зам. директора по 

УВР 
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12.  
Проектная деятельность по 

предметам  
1-11 10 

В течение 

года 

Учителя 

предметники  

НАПРАВЛЕНИЕ : СОЦИАЛЬНОЕ 

25 часов (+ летняя практика) и волонтерское движение  

1.  
Экологическая акция «Чистые 

берега» 
1-11 2 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя технологии 

2.  
Экологическая акция «Мы- за 

чистоту» 
1-11 2 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя технологии 

3.  
Выборы актива класса. 

Распределение поручений в 

классе 
1-11 2 

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

4.  
Организация дежурства по 

классу, лицею 
5-10 1 

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

5.  
Организация дежурства по 

классу, школе 
5-11 1 

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

6.  
Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 
1-11 1 

Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

7.  
КТД «Неделя правовых 

знаний» 
5-11 2 Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории, 

сотрудники ПДН 

8.  
Круглый стол «Юные 

правоведы» 
8 2 Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории, 

сотрудники ПДН У 

9.  
Разработка проекта и 

оформление лшколык Новому 

году 
1-11 2 Декабрь 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

10.  
Акция «Рождественский 

переполох» 
1-11 2 Декабрь 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

11.  
Тематический классный час 

«Мы с тобой за мир в ответе». 

Выступление волонтеров 
1-11 1 Март 

Классные 

руководители 

12.  
Трудовая акция «За чистоту!» 

(субботники) 
1-11 2 Апрель 

Классные 

руководители 

13.  
Трудовая акция «За чистоту 

лицея!» (ссредники) 
1-11 2 Апрель 

Классные 

руководители 

14.  
Акция милосердия: «С добрым 

утром, ветеран!». Поздравление 

на дому ветеранов ВОВ 
5-11 3 Апрель - май 

Классные 

руководители 

15.  
Флеш-моб ко Дню Победы «Этих 

дней не смолкнет слава» 
1-11 3 Апрель - май 

Классные 

руководители 

16.  
Тематический классный час 

«Мир профессий» 
1-4 1 Ноябрь 

Классные 

руководители 
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17.  
Тематический классный час 

«Мир профессий» 
5-11 1 Ноябрь 

Классные 

руководители 

18.  

Экскурсии на предприятия 

города, области, учреждения. 

Посещения выставки «Ярмарка 

профессий» 

5-11 8 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

19.  
Организация летней занятости. 

Социально-трудовая практика. 
1-11 10 Июнь - август 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

4. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО и СОО 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией плана внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО и СОО 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной 

диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей 

работы школы).  

 

5.  Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты 

образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к 

участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых 

будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят 

определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории участников 

ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации 

находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена 

необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – 

действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, 

родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно 

возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все 

предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала 

вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о лицее и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только 

качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности лицея предусмотрена работа творческих групп педагогов по 

поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы 

присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 
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психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется метод 

структурированного наблюдения и экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, 

позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры 

воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных 

руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в лицее участников 

образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру лицея.  

 

5.1.Диагностика воспитанности учащихся 
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать 

большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диагностику 

воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной жизненной 

адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании:  

  методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности;  

 карты активности во внеурочной деятельности.  

 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование 

социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы по 

внеурочной деятельности.  

 

5.2. Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы:  
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рамках 

внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации лицеем плана внеурочной деятельности является динамика 

основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной 

деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 
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4. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
Учреждения разрабатывается на основе соответствующих требований в соответствии с требованиями 

ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

При формировании и реализации АООП МБОУ «Черемуховская СОШ»:  

 сформулировала и конкретизировала педагогами через рабочие программы учебных 
предметов, курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения;
 определила в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей Учреждения, для 
обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной 
практики;
 обеспечивает эффективную самостоятельную работу  обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны педагогов;
 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества 
образования;

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. 

МБОУ «Черемуховская СОШ», реализующая АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), частично укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности.    
* Все педагоги по плану проходят курсовую подготовку по теме – «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

При необходимости Школа  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. 
Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной 
адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого- педагогической помощи 
обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 
теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 
формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 
обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 
необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 
позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 
повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
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ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 
адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; наличие 
представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения развития и 
обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 
образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 
социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 
взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы 
семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 
обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 
методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно- методической 
работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 
взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 
специалистов. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 
частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП. 

Финансовые условия реализации АООП:  
1. обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на получение  

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  
2. отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП в МБОУ «Черемуховская СОШ» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствовует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, предъявляемым к: 

‒ участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

‒ зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике;  
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных 

форм урочной и вне-рочной деятельности;  
трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест);  
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством; 

актовому залу; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
цифровой информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;  
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и использования 

информации (в том числе запись и обработка изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  
видео-  и  графическим  

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в  
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения  музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов.  
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Материально-техническое обеспечение реализации ООП соответствует не только общим, но 
и особым образовательным потребностям обучающихся  

      с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
рганизации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; организации временного 
режима обучения; техническим средствам обучения;  

специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 
обучения.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям:  
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;  
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения 
пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны труда;  
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.   
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации.  
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умствен-ной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

УМК для обучающихся в 1 классе: 

№ Автор/авторс Наименован Кл Линия УМК   Год Количес 

 кий  ие учебника ас     издан тво 

 коллектив   с     ия  

1 Аксенова А. Букварь 1 Русский язык. 2014 10,00 

 К.,  Комарова   Обучение грамоте   

 С. В.,   1 кл.  (для   

 Шишкова М.   обучающихся с   

 И.    интеллектуальны   

     ми нарушениями)   

2 Воронкова  Букварь 1 Русский язык. 2016 20,00 

 В.В.    Обучение грамоте   

 Коломыткина   1 кл.  (для   

 И.В.    обучающихся с   

     интеллектуальны   

     ми нарушениями)   

3 Алышева    Т. Математика в 1 Математика 0-4 2016 20,00 

 В. 2 частях   кл. (для   

     обучающихся с   
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     интеллектуальны   

     ми нарушениями)   

4 Матвеева Живой мир. 1 Мир   природы   и 2014 40,00 

 Н.Б.,Котина Учебник для  человека (1-4) 2016  

 М.С.,Куртова специальных  (для обучающихся   

 Т.О. (коррекционн  с    

  ых)   интеллектуальны   

  образователь  ми нарушениями)   

  ных       

  учреждений      

  VIII вида       

5 Кузнецова Технология. 1 Технология (1-4) 2013 35,00 

 Л.А. Ручной труд.  (для обучающихся 2016  

     с    

     интеллектуальны   

     ми нарушениями)   

6 Хайдарова Кунелле  1 Татармультфильм 2012 12,00 

 Р.З. татар теле      

7 Ягафарова Уку китабы 1 Тат.кн.изд-во  2013 4,00 

 Р.Х        

8 Фэтхуллова Татар теле 1 Тат.кн.изд-во  2013 15,00 

 К.С.        

9 Гарифуллина Алифба  1 Магариф вакыт 2012 15,00 

 

 

Рекомендуемый учебно-методический комплект в 2-4 классах: 

/втор/авторский Наименование Класс Линия УМК Год 

коллектив учебника   издан 
    ия 
     

Якубовская Э.В., Русский язык. Учебник 2 Русский язык 2- 2011 

Павлова Н.В. для специальных  4 кл. (для  

 (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений (VIII вид).  ыми  

   нарушениями)  

Аксенова А.К., Русский язык. Учебник 3 Русский язык 2- 2011 
Якубовская Э.В. для специальных  4 кл. (для  

 (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений (VIII вид).  ыми  

   нарушениями)  

Аксенова А.К., Русский язык. Учебник 4 Русский язык 2- 2011 
Галунчикова Н.Г. для специальных  4 кл. (для  

 (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений (VIII вид).  ыми  
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   нарушениями)  

Ильина С.Ю. Чтение. Учебник для 2 Чтение 2-4 кл. 2011 
 специальных  (для  

 (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений (VIII вид).  ыми  

   нарушениями)  

     

Ильина С.Ю., Чтение. Учебник для 3 Чтение 2-4 кл. 2011 
Матвеева (Лунева) специальных  (для  

Л.В. (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений (VIII вид).  ыми  

   нарушениями)  

     

Ильина С.Ю., Чтение. Учебник для 4 Чтение 2-4 кл. 2011 
Матвеева (Лунева) специальных  (для  

Л.В. (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений (VIII вид).  ыми  

   нарушениями)  

     

Алышева Т.В. Математика. 2 класс. 2 Математика 0-4 2011 
 Учебник для  кл. (для  

 специальных  обучающихся с  

 (коррекционных)  интеллектуальн  

 образовательных  ыми  

 учреждений (VIII вид)  нарушениями)  
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Эк В.В. Математика. 3 3 Математика 0-4 2016 

 класс.Учебник для  кл. (для  

 специальных  обучающихся с  

 (коррекционных)образо  интеллектуальн  

 вательных учреждений  ыми  

 (VIII вид)  нарушениями)  
     

Перова М.Н. Математика (VIII вид) 4 Математика 0-4 2009 

   кл. (для 2014 

   обучающихся с  

   интеллектуальн  

   ыми  

   нарушениями)  

Матвеева Н.Б.,Котина Живой мир. Учебник для 1 Мир природы и 2014 

М.С.,Куртова Т.О. специальных  человека (1-4) 2016 

 (коррекционных)  (для  

 образовательных  обучающихся с  

 учреждений VIII вида  интеллектуальн  

   ыми  

   нарушениями)  

Матвеева Н.Б., Котина Живой мир. Учебник для 2 Живой мир (1-4) 2012 

М.С., Куртова Т.О. специальных  (для  

 (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений VIII вида  ыми  

   нарушениями)  
     

Матвеева Н.Б., Попова Живой мир. Учебник для 3 Живой мир (1-4) 2014 

М.А., Куртова Т.О. специальных  (для  

 (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений VIII вида  ыми  

   нарушениями)  
     

Матвеева Н.Б., Попова Живой мир. Учебник для 4 Живой мир (1-4) 2014 

М.А., Куртова Т.О. специальных  (для  

 (коррекционных)  обучающихся с  

 образовательных  интеллектуальн  

 учреждений VIII вида  ыми  

   нарушениями)  

     

Сахаров., Кочегаров Основы 4  2011 

 дух.нрав.культуры    

     

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 2 Технология (1-4) 2013 

 труд. 2 класс.. Учебник  (для  

 для специальных  обучающихся с  

 (коррекционных)образо  интеллектуальн  

 вательных учреждений  ыми  

 (VIII вид)  нарушениями)  
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Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 3 Технология (1-4) 2014 

 труд. 3 класс.. Учебник  (для  

 для специальных  обучающихся с  

 (коррекционных)образо  интеллектуальн  

 вательных учреждений  ыми  

 (VIII вид)  нарушениями)  

Кузнецова Л.А., Технология. Ручной 4 Технология (1-4) 2014 

Симукова Я.С. труд. 4 класс. Учебник  (для  

 для специальных  обучающихся с  

 (коррекционных)образо  интеллектуальн  

 вательных учреждений  ыми  

 (VIII вид)  нарушениями)  
     

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― 

иллюстративной и символической).  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. У педагогов имеются стационарные компьютеры, ноутбуки с доступом в 

Интернет,  которые обеспечивают постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают:  
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
2. Характеристики предполагаемых информационных связей  у 

частников образовательного процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.),  
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных;  
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4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований); 
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                2.5. Информационно-методические условия реализации АООП 
 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП 
 

№ Учебный предмет  Название цифровых Издатель, год выпуска 
  образовательных ресурсов  

1 русский язык, Сеть Интернет: http://school-collection.edu.ru 
 математика, «Новая начальная школа»  

 живой мир,    

 чтение, ИЗО, развитие    

 речи, природоведение    

2 живой мир, развитие Сайт информационной   поддержки www.n-bio.ru 

 речи, природоведение курса «Окружающий мир»  

3 чтение, развитие речи Литературныйиллюстрированный http://www.bibliogid.ru 

  журнал для детей «Кукумбер» http://www.kykymber.ru 

4 чтение, развитие речи Сайт Российской   государственной http://www.rgdb.ru 

  детской библиотеки  

5 Все предметы Сайт «Твори, обучаясь!» http://www.slovotvorhestvo.ru 
 Учебного плана    
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Приложение 1  

Показатели сформированности личностных результатов 

(заполняется в конце года) 

 

4 – хорошо развито 

2 – недостаточно развито 

0 – неразвито  
Отметьте знаком + в нужной ячейке. Внизу посчитайте общий итог по каждому столбцу 
для каждого показателя 

 

№ 
  

Показатель 
   Класс   Класс   Класс   Класс   Класс  

 

    

4 
 

2 
 

0 4 
 

2 
 

0 4 
 

2 
 

0 4 
 

2 
 

0 4 
 

2 
 

0  

                 
 

 Осознание себя как гражданина России;                          
 

1 
формирование чувства гордости за свою                          

 

Родину,  российский  народ  и  историю                          
 

                          
 

 России                               
 

 Формирование   целостного, социально                          
 

2 
ориентированного взгляда на мир в его                          

 

органичном единстве   природной и                          
 

                          
 

 социальной частей                             
 

3 
Формирование уважительного                          

 

отношения к иному мнению, истории и                          
 

 культуре других народов                            
 

4 
Развитие адекватных представлений о                          

 

собственных возможностях, о  насущно                          
 

 необходимом жизнеобеспечении                           
 

5 
Овладение начальными навыками                          

 

адаптации в динамично изменяющемся и                          
 

 развивающемся мире                             
 

6 
Овладение социально бытовыми                          

 

умениями,  используемыми в                          
 

 повседневной жизни                             
 

7 
Владение навыками коммуникации и                          

 

принятыми ритуалами социального                          
 

 взаимодействия                             
 

 Способность к осмыслению и                          
 

8 
дифференциации   картины мира, ее                          

 

временно  – пространственной                          
 

                           
 

 организации                              
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Способность к осмыслению социального  

9 окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей  
Принятие  и  освоение  социальной  роли  

10 обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной 
деятельности Развитие навыков 
сотрудничества со  

11 взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях  

12 Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств  
Развитие этических чувств,  

13 доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей  
Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие  
14 мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям 

 
Всего баллов 

 
 
 

 

Приложение 2  
Диагностика показателей развития учащегося с умеренной умственной отсталостью 

 

Условные обозначения: +/-          

 Красный - проблема в развитии 

 Зеленый - частично решенная проблема 

 Синий - условная норма развития 

          
Год обучения          

           

 Период Н К Н К Н К Н К  
          

Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы  

 Визуальный контакт:          

Устанавливает/ Не устанавливает          
           

 Коммуникативные отношения:  

Вступает/ Не вступает           
           

Смотрит в глаза           
           

Откликается на имя           
           

Привлекает к себе внимание           
           

 Контроль за поведением:          

Осуществление самостоятельного контроля          
          

Импульсивен, но возможен внешний контроль          
           

Стереотипное поведение           
           

Полевое поведение           
          

Нуждается в дополнительном поощрении          
           

 Общение со взрослыми и детьми:  

Общается/Не общается           
           

Избирателен в общении           
           

Общение формальное           
           

Наблюдает со стороны           
           

Не интересуется           
          

Проявляет агрессивные вспышки          
           

Копирует поведение других           
           

Общения избегает           
           

 Особенности поведения в общественных местах:  
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В стол

овой 

На 

праздн

иках 

На 

прогул

ке 
 
В тран

спорте 

На 

экскур

сиях 

В театре  
Испытывает ли страхи:  

Мотивированные/Не мотивированные  
Характер деятельности  
Целенаправленность:  

Деятельность нецеленаправленна  
Деятельность хаотична  

Сосредоточенность:  
Сосредотачивается на конкретном задании  
На конкретном задании не сосредотачивается  

Отношение к инструкциям педагога:  
Принимает/ Не принимает  
Выполняет по-своему  

Наиболее продуктивные виды деятельности:  
Игровая  
Учебная   

Особенности общения  
Вербальное общение:  

Полностью доступно  
Способность вести диалог в стандартных ситуациях (Как 
тебя зовут? Сколько тебе лет? и др.)  
Отсутствие к способности ведения диалога 
(Использование речевых штампов, стереотипий без связи 
с ситуацией)  

Невербальное общение:  
Визуальный контакт:  

Адекватный/ Неадекватный  
Следит за взором собеседника  
Показывает глазами  
Эпизодический  
Избегает  
Отсутствует  

Жесты:  
Указательный жест  
Другие формы пользования жестов  

Мимика:  
Адекватная/ Неадекватная  
Отсутствует  

Интонация:  
Адекватная  
Неадекватная   
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Плохо модулированная   
Знание о других людях:  

Об учащихся (имя, фамилия, пол)  
Об учителях (имя, отчество учителя, других специалистов)  
Имеет ли друзей   
Есть ли предпочтения в общении   
Имеет ли представление о том, что «любит» или «не 
любит» другой человек  

Сформированность навыков самообслуживания  
Санитарно-гигиенические умения и навыки (мытье 

рук, вытирание рук полотенцем, самостоятельный 

туалет…)  
Бытовые умения и навыки (одевание и раздевание, 
застегивание и шнуровка…)  
Отношение к труду (мотивация)   

Прием пищи:  
Ест самостоятельно 

 
Ест с помощью взрослого 

 
Ест только определенную пищу 

 
От питания отказывается 

 
Игровая деятельность  

Предметные действия:  
Осуществляет/ Не осуществляет 

 
Предпочитает манипуляцию с предметами   
Предпочитает упорядоченные действия с предметами   

Предназначение игрушек:  
Понимает 

 
Не понимает 

 
Самостоятельные игровые действия:  

Осуществляет/ Не осуществляет 
 

Совместные игровые действия:  
Осуществляет/ Не осуществляет 

 
Использование предметов-заменителей:  

Очень широко использует 
 
Иногда использует (в какой ситуации)   
Не использует   

Ролевая игра  
Сформирована/не сформирована 

 
Сюжетная игра 

 
Символическая игра 

 
Игра с правилами   
Что предпочитает делать в свободное время (рисует - р, 
читает - ч, лепит - л, увлечен компьютером - к, поет - п 
или бездействует - б)  

Поведение во время игры:  
Как себя ведет во время игры (стереотипно - с, гибко – г) 

 
Познавательная деятельность  

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка:  
Представление о себе 

 
Правильно использует личные местоимения и 
притяжательные формы («я – ты», «я», «я – мы», «я – вы» 
и т.д.)  
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Путает 
 
Говорит о себе в «третьем лице» 

 
Знание собственного имени, фамилии, адреса, имен родителей 

 
Сформированы/ Не сформированы 

 
Восприятие сенсорных эталонов:  

Представление о цвете  
Основные цвета:  

Соотносит 
 
Показывает 

 
Называет 

 
Оттеночные цвета:  

Соотносит 
 
Показывает 

 
Называет 

 
Представление о форме:  

Соотносит 
 
Показывает   
Называет   

Представление о величине:  
Соотносит 

 
Показывает 

 
Называет 

 
Строит сериационные ряды из трех элементов 

 
Строит сериационные ряды из десяти элементов 

 
Избирательность восприятия (например, знает все цвета и 
их оттенки, но, предпочитает некоторые особенно; или 
некоторые формы и т.д)  

Восприятие пространственных соотношений:  
Ведущая рука  

Правая 
 
Левая 

 
Ориентировка в сторонах собственного тела:  

Ориентируется/ Не ориентируется 
 

Дифференциация пространственных понятий:  
Выше-ниже 

 
Дальше-ближе 

 
Справа-слева 

 
Впереди-сзади 

 
В центре 

 
Ориентировка на плоскости:  

Ориентируется/ Не ориентируется 
 

Ориентировка в пространстве:  
Ориентируется/ Не ориентируется 

 
Целостный образ предмета:  

Складывание различных картинок из частей 
 
Разрез по вертикали   
Разрез по горизонтали   
Разрез по диагонали   
Разрез по ломаной линии   

Временные представления:  
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Календарь 
 
Дни недели 

 
Времена года и их характеристики 

 
Понимание и использование логико-грамматических конструкций 

 
Конструктивный праксис:  

Складывание фигурок из палочек:  
По подражанию 

 
По образцу 

 
По представлению 

 
Конструирование из строительного материала:  

По подражанию 
 
По образцу 

 
По представлению 

 
Внимание (педагог-психолог)  

Плохо сосредотачивается 
 
С трудом удерживает внимание на объекте 

Низкая концентрация Внимание 

поверхностное, недостаточно устойчивое 

Быстро истощается 

 

Требует переключения на другой вид 

деятельности Плохое переключение 

внимания Внимание достаточно 

устойчивое 
 
Длительность сосредоточения и переключения внимания 
удовлетворительная  

Память(педагог-психолог)  
Преобладает зрительная 

 
Преобладает слуховая   
Преобладает ассоциативная (опосредованное запоминание)   

Запоминание материала:  
Запоминает хорошо, быстро 

 
Удерживает в памяти долго 

 
Запоминает плохо 

 
Быстро теряет 

 
Избирательность памяти:  

Зависит от материала 
 
Зависит от анализатора 

 
Пресыщение(педагог-психолог)  

Ярко выражено 
 
Возникает на фоне какого-либо одного вида деятельности 

 
Практически отсутствует 

 
Утомление(педагог-психолог)  

Ярко выражено 
 
Возникает на фоне одного вида деятельности 

 
Практически отсутствует 

 
Моторика  

Общая моторика:  
Координация движений (неуклюжий, ловкий и т.д) 

 
Выполнение движений по инструкции (физические упражнения) 
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Ходьба (прямохождение, ходьба по лестнице) 
 
Прыжки (на двух ногах, на одной)   
Бег   

Мимические движения лица  
Улыбка 

 
Плач 

 
Серьезное выражение лица   
Полное отсутствие мимических движений   

Мелкая моторика  
Выполнение двигательных актов пальцами рук:  

Застегивания 
 
Завязывания 

 
Шнуровка 

 
Вдевание 

 
Манипуляция с мелкими предметами (пуговицы, мелкий конструктор):  

Осуществляет/ Не осуществляет 
 

Трехпальцевый хват:  
Сформирован/ Не сформирован 

 
Имитация двигательных нарушений:  

Пониженный тонус 
 
Наличие двигательных стереотипий (их связей с ситуацией) 

 
Графическая деятельность:  

Обводка 
 
Соединение по точкам 

 
Штриховка 

 
Закрашивание 

 
Прорисовывание 

 
Твердость прописываемых линий 

 
Аккуратность линий 

 
Рисунок (срисовывание, спонтанное рисование) 

 
Особенности речевого развития (учитель-логопед)  

Общая характеристика речи:  
Мутизм 

 
Наличие эхолалий 

 
Наличие речевых штампов (указать какие) 

 
Артикуляционная моторика 

 
Звукопроизношение:  

Внятно произносит в словах гласные (а, о, у, о, э) 
 
Внятно произносит в словах некоторые согласные звуки 
(п-б-т-д-к-г; ф-в, т-с-з-ц)  
Находит источник звука 

 
Определяет источник звука 

 
Определяет, что звучит 

 
Выполняет длительный выдох 

 
Объем словаря:  

Активного:  
Достаточный 

 
Малый 

 
Недостаточный 

 
Пассивного:  
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Достаточный 
 
Малый 

 
Наличие неологизмов 

 
Интонация:  

Речь интонирует/ не интонирует 
 
Наличие специфических интонаций 

 
Фразовая речь  

Присутствует/ Отсутствует 
 

Грамматический строй речи:  
Правильный 

 
Неправильный 

 
Составление рассказа:  

Составляет (по картинке, по планам, самостоятельно) 
 
Особенности составления рассказа   
Не составляет   

Интеллектуальное развитие ребенка (педагог-психолог)  
Уровень развития мышления:  

Предметно-действенное 
 
Наглядно-образное 

 
Абстрактно-логическое 

 
Причинно-следственные отношения:  

Устанавливает/ Не устанавливает 
 
Устанавливает, но искажает (с опорой на латентные признаки) 

 
Обобщающие понятия:  

Сформированы/ Не сформированы 
 
Сформированы, но искаженно (с опорой на латентные признаки) 

 
Понимание рассказа со скрытым смыслом:  

Улавливает скрытый смысл/ Не улавливает 
 
Частично улавливает скрытый смысл 

 
Проба «4-ый лишний»:  

Выделяет/ Не выделяет 
 
Выделяет (с опорой на латентные признаки)   

Существенные признаки предметов и явлений:  
Выделяет/ Не выделяет 

 
Избирательно выделяет (с опорой на латентные признаки)   

Сформированность учебных навыков  
Математика:  

Владение счетными операциями:  
Формальный счет 

 
Осмысленный счет 

 
Отсутствие счета (снижение уровня мыслительных операций) 

 
Решение задач:  

Задачи не решает 
 
Решает задачи формально 

 
Решает простые задачи осмысленно 

 
Задачи решает осмысленно в соответствии с возрастной нормой 

 
Задачи решает осмысленно в соответствии с программными 

 
требованиями  

Чтение:  
Навык чтения:  

Навыками чтения не владеет 
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Владеет навыками глобального чтения 

 
Владеет навыками послогового чтения 

 
Владеет навыками побуквенного чтения 

 
Читает бегло 

 
Техника чтения (при наличии навыка чтения):  

Соответствует требования школьной программы 
 
Ниже школьной программы 

 
Понимание смысла прочитанного: 

 
Смысл прочитанного понимает 

 
Смысл прочитанного понимает частично 

 
Смысл прочитанного не понимает 

 
Письмо:  

Навык письма:  
Навыками письма не владеет 

 
Письмо элементов букв 

 
Письмо печатными буквами   
Письмо прописными буквами   

Скорость письма (при наличии навыков письма):  
Отвечает требованиям программы 

 
Ниже требований программы   

Списывание (при наличии навыков письма):  
Списывает печатные буквы 

 
Списывает печатные слова 

 
Списывает печатный текст 

 
Списывает прописные буквы 

 
Списывает прописные слова 

 
Списывает текст прописными буквами 

 
Грамотность (при наличии навыков письма):  

Пишет грамотно 
 
Пишет с ошибками (страдает орфография) 

 
Дисграфия 

 
Некоторые буквы пишут зеркально (указать какие) 

 
Письмо зеркальное 

 
Блок опоры (сохранные функции):  
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Дневник наблюдения начальной школы 1-4 класс 

ФИО (ребенка)_______________________________________(дата рождения) 

 

Общий уровень развития учащегося 

 

 

Формируемые навыки 

 

Год обучения 

20_____-   

20_____ 

1класс 

20_____-  

20_____ 

2 класс 

20_____-  

20_____ 

3 класс 

20_____-  

20_____ 

4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 

I II I II I I I II 

Имеет ли навыки и привычки культурного 

поведения 

        

Организованность на уроке         

Вежливость в общении со взрослыми, 

товарищами 

        

Опрятность и аккуратность в 

повседневной жизни 

 

 

       

Учебные интересы         

Интересы и склонности         

Интересы в области литературы, 

искусства, техники, спорта 

        

В каких кружках занимается         

Какой профессией интересуется         

Творческий потенциал         

Лучший знаток предмета         

Победители олимпиад         

Лауреаты конкурсов         

Культура речи, начитанность         

Широта и устойчивость интересов         

Посещение театров, музеев         

Просмотр телепередач         

Внимателен ли на уроке         

Как готовит домашнее задание         

Умеет ли организовывать учебный труд         

Как он относится к успехам и удачам в 

учеб 

        

Отношение к физическому труду         

Как относится к самообслуживанию         

Как выполняет общественные поручения 

трудового характера 

        

Участвует ли в труде за пределами школы         

Уровень дисциплинированности         

Знает ли правила для учащегося и их как 

выполняет 

        

Условные обозначения: : 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная 

динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

 

Общественное лицо и общественная работа учащегося 

 

 

Формируемые навыки 

Год обучения 

20_____-   

20_____ 

1 класс 

20_____-  

20_____ 

2 класс 

20_____-  

20_____ 

3 класс 

20_____-  

20_____ 

4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 
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I II I II I I I II 

Участие в общественной жизни класса         

Интерес к жизни класса         

Активность в общественной работе         

Умение довести начатое до конца         

Выполнение общественной работы  

 

       

Умение вовлечь в работу других учеников         

Умение руководить         

Умение подчиняться товарищам         

Место учащегося в коллективе         

Связан ли он с коллективом или оторван от него         

Отношение к нему учащихся класса         

Пользуется ли уважением, авторитетом         

 

Основные черты личности учащегося 

 

  

Формируемые навыки 

Год обучения 

20_____-   

 

20_____ 

1 класс 

20_____-  

 

20_____ 

2 класс 

20_____-  

 

20_____ 

3 класс 

20_____-  

 

20_____ 

4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 

I II I II I I II I 

Интерес к текущим событиям         

Правдивость         

Честность         

Принципиальность         

Скромность         

Чуткость         

Внимание к товарищам         

Активность         

Самостоятельность         

Организованность         

Уверенность в себе         

Упорство         

Самокритичность         

Физическая сила         

Уравновешенность         

Проявление нервных срывов         

Легко ли переключается с одного дела на 

другое 

        

Эмоциональные особенности         

 

 

        

Воспитанность учащихся во внешне поведенческом аспекте 

 

 

Формируемые навыки 

 

Год обучения 

20_____-   

20_____ 

1 класс 

20_____-  

20_____ 

2 класс 

20_____-  

20_____ 

3 класс 

20_____-  

20_____ 

4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 
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Обучение грамоте, чтение и развитие речи 

 

 

Формируемые навыки 

Год обучения 

20_____-  

20_____ 

1класс 

20_____- 

20_____ 

2 класс 

20_____- 

20_____ 

3 класс 

20_____- 

20_____ 

4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 

I II I II I II I II 

Различает звуки на слух и в 

произношении 

        

I II I II I I II I 

Внешний вид, прическа, одежда, украшения 

и прочие: 

-  не раздражающий, не вызывающий, не 

отвлекающий (высокий всегда); 

-  раздражающий, отвлекающий от занятий 

(немыслимые украшения и т.п.) низкий 

всегда 

        

Общение и речь: 

-  вежливое, деликатное, уважительное; 

-  общение грубое, речь крикливое, 

употребление ругательств 

        

Отношение с ребятами: 

-  дружелюбное сопереживающее, 

 с симпатией; 

-  неуважительное с элементами грубости, 

хамство; 

- стиль общения неустойчив, зависит от 

ситуации; 

- предпочитает быть в стороне; 

- испытывает трудности в общении 

        

Отношение с другими сотрудниками 

школы: 

- вежливое, уважительное, почтительное; 

-неуважительное с элементами грубости, 

хамство; 

-  стиль общения неустойчив, зависит от 

ситуации 

        

Дисциплинированность в плане выполнения 

заданий учителя: 

-  всегда выполняет (или всегда можно 

убедиться); 

-  в большинстве случаев не выполняет, 

стремиться отговориться, солгать и т.п. 

 

 

       

Отношение к школьному имуществу, к 

труду других: 

-  бережное; 

-  пренебрежительное, портит, пачкает 

мебель и т.п. 

        

Динамика поведения, отношений: 

- явное улучшение; 

- без существенных изменений; 

- ухудшение 
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Производит звуко-буквенный, звуко-

слоговой анализ слов 

        

Чтение (побуквенное (п/б), послоговое 

(п/сл), синтетическое (с), 

аналитическое (ан) 

        

Участвует в беседе. Составляет 

предложения в пределах программы 

        

Отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного, по иллюстрациям к 

тексту 

        

Чтение наизусть стихотворений (ст)         

Пересказ самостоятельно (с), полный 

(п), выборочный (в) 

        

Выделяет главную мысль произведения         

Характеризует главных действующих 

лиц, оценивает их поступки 

        

Рассказывает по предложенной теме в 

связи с прочитанным 

        

 

Обучение грамоте, грамматика, правописание 

 

 

Формируемые навыки 

Год обучения 

20_____-  

20_____ 

1класс 

20_____- 

20_____ 

2 класс 

20_____- 

20_____ 

3 класс 

20_____- 

20_____ 

4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 

I II I II I II I II 

Пишет строчные, прописные буквы         

Списывает с рукописного (р/п), 

печатного (п) текста 

 

 

       

Различает гласные и согласны, парные 

звуки и буквы 

        

Производит звуко-буквенный, звуко-

слоговой анализ слов 

        

Пишет под диктовку в пределах 

программы 

 

 

       

Составляет по заданию предложения, 

выделяет предложения из текста 

        

Пишет под диктовку предложения, 

тексты, включающие изученные 

орфограммы 

        

 

Математика 

 

 

Формируемые навыки 

Год обучения 

20_____-  

20_____ 

1класс 

20_____- 

20_____ 

2 класс 

20_____- 

20_____ 

3 класс 

20_____- 

20_____ 

4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 

I II I II I II I II 

Знает количественные, порядковые 

числительные в пределах 20 

        

Знает десятичный состав двузначных 

чисел 

 

 

       

Выполняет арифметические действия         
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в пределах программы 

Решает задачи в пределах 

программы, составляет задачи 

        

Знает геометрические фигуры, их 

свойства и построение в пределах 

программы 

 

 

       

Умеет чертить линии, отрезки, углы, 

геометрические фигуры в пределах 

программы 

        

Вычисляет длину ломаной линии  

 

       

Определяет время по часам         

Знает единицы измерения и их 

соотношения в пределах программы 

        

Знает таблицу умножения и деления 

в пределах 20, чисел 1 и 0 

        

 

Трудовое обучение 

 

 

Формируемые навыки 

Год обучения 

20_____-  

20_____ 

1класс 

20_____- 

20_____ 

2 класс 

20_____- 

20_____ 

3 класс 

20_____- 

20_____ 

4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 

I II I II I II I II 

Умеет ориентироваться в задании         

Умеет составлять план работы над 

изделием по вопросам учителя 

        

Умеет осуществлять текущий 

самоконтроль с помощью учителя 

        

Умеет пооперационно выполнять 

работу по словесной инструкции 

учителя с показом приёмов 

изготовления 

        

Умеет анализировать форму 

предмета 

 

 

       

Умеет оценивать свою работу с 

помощью учителя 

        

Умеет ориентироваться на плоскости, 

в пространстве 

        

Умеет сравнивать образец деталей с 

натуральным объектом 

 

 

       

Анализирует своё изделие и изделие 

своего товарища 

        

Условные обозначения: «Да» - действие (операция) сформировано полностью; «П» 

(«Помощь») – действие осуществляется при сотрудничестве со взрослым (по словесной 

инструкции, указанию или поддержке); «Ч» («Частично») – действие выполняется частично, 

даже с помощью взрослого (носит характер подражания и (или) совместной деятельности); 

«И» («Иногда») – показатель связан с поведенческими эксцессами, мешающими выполнению  

операций (действия); «Н» («Нет») - действие (операция) пока недоступно для выполнения 

 

 

 

 


