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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

(далее ― АООП) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разработана и утверждена организацией в соответствии 

со Стандартом и с учетом Примерной АООП с привлечением органов 

самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Организацией. 

АООП разработана МОБУ «Землянская ООШ», осуществляющей 

образовательную деятельность, имеющей государственную аккредитацию, с 

учётом типа и вида этой организации, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях
1
. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

                                                 
1
  Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 

2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций
2
.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической 

и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

                                                 
2 12

   Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 

2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (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. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
3
 

(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; 

                                                 
3
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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― принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование 

у обучающихся нравственных представлений (правильно/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; 

― 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 и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
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― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.
4
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП образовательной организацией 

(далее ― Организация), 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) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

                                                 
4
  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два 

варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― вариант 1. 1 вариант АООП содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности 

основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места 

проживания обучающегося, вида Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― 

СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 
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Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ МАксимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОБУ 

«ЗЕМЛЯНСКАЯ ООШ» АООП предусматривает решение следующих основных 

задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-

витие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 



11 

 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

МОБУ «ЗЕМЛЯНСКАЯ ООШ» обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших 

условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% 

от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет
5
. 

                                                 
5
  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 

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

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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В реализации АООП выделено два этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на 

решение диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности 

его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в дос-

тупных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 

и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

8.4. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

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

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

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных процессов, 

овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 
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успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

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

деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), 

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

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 
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замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что 

дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 
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советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, 

что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических осо-

бенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реа-

лизацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обоня-

тельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают каче-

ство 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. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож-

дении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 
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Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нера-

зрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-

произведение полученной информации обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случай-

ные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация 
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может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

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

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

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

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
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узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 

что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, 

начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на-

прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близ-

кие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложе-

ний. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладе-

ния обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел-

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 
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трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных 

как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук 

и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отри-

цательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, 

что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 

ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их 

в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 
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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 ов-

ладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование неко-

торых специфических особенностей личности обучающихся с умственной от-

сталостью (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.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 

Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 
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коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют 

на характер протекания их деятельности, носят стойкий характер, поскольку 

являются результатом органических поражений на разных этапах развития 

(генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

       По АОП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обучается дети, которым ПМПК рекомендована данная программа и те дети, 

кому рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе, 

разработанной с ориентировкой на содержание Пр. АООП (Приказ  № 1599, вариант1) с 

учетом специальных условий получения образования. 
 Класс  Доп. 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

обучающихся 

в 2023- 

2024уч.г. 

В классе в 

условиях 

инклюзии 

   1  2     

Индивидуально 

на дому 

          

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с 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 образования детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выра-
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женности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические
6
.   

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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной не-

рвной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

                                                 
6  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода 

к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а 

также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы  

Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями 

отводится очень скромное место. В результате изучения всех предметов основной школы 

получит дальнейшее развитие жизненная компетенция учащихся, поскольку только с 

помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в 

социуме и избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут 

освоить и академические знания, по разработанным для них специальным программам с 

помощью специальных методик и специально разработанных учебников, 

поддерживающие социализацию.  

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

Поэтому очень важно применять дифференцированный подход к обучению ребѐнка с УО в 

условиях общеобразовательного класса. Обучение учащихся с нарушениями 
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интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. 

Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества.  

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты школьниками с различными 

нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные результаты 

реализации адаптированной образовательной программы учащимися основной школы на 

завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать специфику 

образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 

психическим возможностям обучающихся.  

9.1. Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися ФАООП УО (вариант 1) 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. 

9.2. Личностные результаты освоения ФАООП УО (вариант 1) образования включают 

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

социально значимые ценностные установки. 

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

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

Родину; 

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

народов; 

З) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

1 1) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

9.3. Предметные результаты освоения ФАООП УО (вариант 1) образования включают 

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

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

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

достижений. 

Предметные результаты освоения ФАООП обучающихся с легкой умственной отсталостью разных 

нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, 

двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

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

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2). 

9.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Язык и речевая практика» на конец обучения в младших классах (IV класс). 

9.4.1. Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердостимягкости; деление слов на слоги для 

переноса; списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) 

с изученными орфограммами; обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой «ь» (после предварительной отработки); дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление в 

них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста 
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предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

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

прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; участие в 

ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы педагогического работника по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения педагогического работника; участие в беседах на темы, близкие личному опыту 

обучающегося; ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и 

(или) просмотренных радио- и телепередач. 

9.42. Достаточный уровень: различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных звуков 

с опорой на образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного текста целыми 

словами с орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по 

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

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение темы 

текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

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

текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; определение основной 

мысли текста после предварительного его анализа; чтение текста молча с выполнением заданий 

педагогического работника; определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений; понимание содержания 

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

содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического работника; выбор 

правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и анализ 

речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих 

просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; участие в коллективном составлении рассказа или 

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

символический план. 

9.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Язык и речевая практика» на конец обучения (ТХ класс). 

9.5.1. Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с опорой 

на представленный образец, схему, вопросы педагогического работника; образование слов с новым 

значением с опорой на образец; представления о грамматических разрядах слов; различение 
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изученных частей речи по вопросу и значению; использование на письме орфографических правил 

после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного 

алгоритма; составление различных конструкций предложений С опорой на представленный 

образец; установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

работника; нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью педагогического работника); нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; нахождение в тексте предложений, различных по 

цели высказывания 

(с помощью педагогического работника); 
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участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления; правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к 

темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); ответы на 

вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного 

под руководством педагогического работника текста; пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана 

(с помощью педагогического работника); выбор заголовка к пунктам плана из нескольких 

предложенных; установление последовательности событий в произведении; определение главных 

героев текста; составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам педагогического работника; нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, 

объяснение их значения с помощью педагогического работника; заучивание стихотворений 

наизусть (7-9); самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

9.52. Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; разбор слова 

по составу с использованием опорных схем; образование слов с новым значением, относящихся к 

разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); пользование орфографическим словарем для уточнения 

написания слова; составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему; установление смысловых связей в несложных по 

содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам педагогического 

работника, опорной схеме; нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; составление предложений с однородными членами с опорой на 

образец; составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение 

предложений (с помощью педагогического работника) различных 

по цели высказывания; отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

педагогического работника); выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; оформление всех видов изученных деловых 

бумаг; письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); письмо сочинений-повествований с 
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элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов); правильное, 

осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; ответы 

на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; определение основной мысли произведения (с 

помощью педагогического работника); самостоятельное деление на части несложного по 

структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); различение 

главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; определение 

собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и 

отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 

педагогического работника); пересказ текста по коллективно составленному плану; нахождение в 

тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; знание 

наизусть 10-12 стихотворений и прозаического отрывка. 

9.6. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Язык и речевая практика» на конец обучения (XII класс). 

9.6.1 : Минимальный уровень: 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения; образование слов с новым 

значением с опорой на образец и включение их в различные контексты для решения 

коммуникативно-речевых задач; использование однокоренных слов для более точной передачи 

мысли в устных и письменных текстах; использование изученных грамматических категорий при 

передаче чужих и собственных мыслей; использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с опорой на 

представленный образец; первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью 

педагогического работника), необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при 

решении коммуникативных задач; выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 
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письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (70-90 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления для решения коммуникативных задач; правильное и 

осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; осознанное чтение 

молча доступных по содержанию текстов; участие в обсуждении прослушанного и (или) 

прочитанного текста (ответы на вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание 

мнений обучающихся с соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), 

опираясь на содержание текста или личный опыт; установление смысловых отношений между 

поступками героев, событиями (с помощью педагогического работника); самостоятельное 

определение темы произведения; определение основной мысли произведения (с помощью 

педагогического работника); редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и 

основной мысли произведения (части текста); деление на части несложных по структуре и 

содержанию текстов (с помощью педагогического работника) на основе готового плана после 

предварительного анализа; ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; определение собственного отношения к героям (герою) произведения 

и их поступкам (с помощью педагогического работника); пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана и после предварительного анализа; нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; знание 

наизусть одного (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и стихотворений; выбор 

интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение небольших по объему 

и несложных по содержанию художественных произведений и научно-популярных текстов, 

выполнение посильных заданий. 

9.62. Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; образование слов с 

новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой на схему и их дальнейшее 

использование для более точной и правильной передачи чужих и собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов описание, повествование, рассуждение (под 

руководством педагогического работника); использование всех изученных грамматических 

категорий при передаче чужих и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям 

речи; нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); пользование орфографическим словарем для уточнения 

написания слова; самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; отбор фактического 

материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

отбор языковых средств (с помощью педагогического работника), соответствующих типу текста и 

стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых задач; оформление 

всех видов изученных деловых бумаг; письмо изложений повествовательных текстов и текстов с 

элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); письмо 

сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора 
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темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (70-80 

слов); правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча; использование разных видов чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); овладение элементарными приёмами анализа 

художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; осознанное восприятие и оценка содержания и специфики 

различных текстов, участие в их обсуждении; 

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по 

тематике художественным текстам; активное участие в диалоге, построенном на основе 

прочитанного и разобранного текста; умение оценивать изложенные в произведении факты и 

явления с аргументацией своей точки зрения; самостоятельно делить на части несложный по 

структуре и содержанию текст; самостоятельный выбор (или с помощью педагогического 

работника) интересующей литературы; самостоятельное чтение выбранной обучающимися 

художественной и научно-художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации; самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений (соответственно 12 

и 3). 

9.7. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Математика» на конец обучения в младших классах (IV класс). 

9.7.1. Минимальный уровень: 

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

использованием счетного материала; знание названий компонентов сложения, вычитания, 

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

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц измерения 

(меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; пользование 

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

времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; решение 

составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического работника); 

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

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

нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов четырехугольников; 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью педагогического работника); различение окружности и круга, вычерчивание 

окружности разных радиусов. 

9.72. Достаточный уровень: 



32 

 

знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке; счет, присчитыванием, отсчитыванием 

по единице и равными числовыми группами в пределах 100; откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием счетного материала; знание названия компонентов сложения, 

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

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

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

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

чисел и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойство сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, запись 

чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

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

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

определение времени по часам тремя способами с точностью до мин; решение, составление, 

иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных арифметических задач в два действия; различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, различение 

окружности и круга. 

9.8. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Математика» на конец обучения (IX класс). 

9.8.1. Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; знание таблицы сложения однозначных чисел; знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них случаев деления; письменное выполнение арифметических 

действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); знание обыкновенных и 

десятичных дробей, их получение, запись, чтение; выполнение арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; представление о персональном 
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компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении; выполнение 

элементарных действий с компьютером и другими средствами информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) с использованием безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини зарядка); пользование компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками). 

9.82. Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 

000 000; знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; знание названий, 

обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади, объема; устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; знание обыкновенных и десятичных дробей, 

их получение, запись, чтение; выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; решение простых задач, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; вычисление 

площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; применение математических знаний для решения 

профессиональных трудовых задач; представления о персональном компьютере как техническом 

средстве, его основных устройствах и их назначении; представление о персональном компьютере 

как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении; выполнение элементарных 

действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); пользование компьютером для 

решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, 

рисунками), доступными электронными ресурсами; пользование компьютером для поиска, 

получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; запись (фиксация) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

9.9. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Математика» на конец обучения (XII класс). 

9.9.1. Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в 

пределах 000 000; знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; знать 

названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 
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массы, времени, площади, объема; выполнять устно арифметические действия с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем использования 

микрокалькулятора; выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые знаменатели; выполнять арифметические действия с десятичными дробями и 

проверку вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его 

доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; решать все простые задачи, 

составные задачи в 3-4 арифметических действия; решать арифметические задачи, связанные с 

программой профильного труда; распознавать, различать и называть геометрические фигуры 

(точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); строить с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении 

на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; вычислять 

периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда 

(куба); применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач; знать 

правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам; иметь представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

образовательной организации средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; пользоваться компьютером 

для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации. 

9.92. Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в 

пределах 000 000; присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единицами и числовыми 

группами (по 2, 20, 200, 2 000, 20 ООО, 200 000, по 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; знать названия, 

обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади, объема; записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в 

виде десятичной дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); выполнять письменно арифметические действия с 

многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все 

случаи) и проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; выполнять 

сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и разные знаменатели 

(легкие случаи); выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и 

проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; выполнять 

арифметические действия с целыми числами до 000 000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли (проценту), в 
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том числе с использованием микрокалькулятора; использовать дроби (обыкновенные и 

десятичные) и проценты в диаграммах; решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 

арифметических действий; решать арифметические задачи, связанные с программой 

профильного труда; решать задачи экономической направленности; распознавать, различать и 

называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и 

тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); строить с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); вычислять длину окружности, площадь круга; применять математические 

знания для решения профессиональных трудовых 

задач; знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам; иметь представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

образовательной организации средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети интернет; владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

9.10. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Естествознание» на конец обучения в младших классах (IV класс). 9.10.1. 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; знание 

требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его выполнения; знание 

основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за 

комнатными растениями, кормление зимующих птиц; составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях, 

адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

9.10.2. Достаточный уровень: 

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

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание 

отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 
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ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения; выполнение задания без текущего контроля 

педагогического работника (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей 

работы и других обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; проявление активности в организации совместной деятельности 

и ситуативном общении с обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего 

мира; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий; готовность к использованию сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

9.11. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Естествознание» на конец VI класса. 

9.11.1. Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; представления о 

назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина — лиственное дерево леса); называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); соблюдение режима дня, 

правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагогического работника. 

9.112. Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагогического работника; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое растение, 

медонос, растение, цветущее летом); называние сходных по определенным признакам объектов из 

тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего 

решения; выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; участие в беседе, 

обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; выполнение здания без текущего контроля педагогического работника 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 

других обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм в отношении изученных объектов и явлений; выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий; осуществление деятельности по уходу за комнатными и 

культурными растениями. 

9.12. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Естествознание» на конец обучения (IX класс). 
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9.12.1. Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; знание 

особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; знание общих 

признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни; выполнение совместно с учителем практических работ; 

описание особенностей состояния своего организма; знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 



 

ФАООП УО - 07 

зо 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; владение приемами 

элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты, определение 

направлений на карте, определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; сравнение географических объектов, фактов, явлений, 

событий по заданным критериям; использование географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

9.12.2. Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; осознание основных 

взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами 

органов у человека; установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных, выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; узнавание 

изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, 

рисунки, схемы); знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления); знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; выполнение 

практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи 

педагогического работника (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при 

вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); владение сформированными знаниями и умениями в 

учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых ситуациях; применение элементарных практических 

умений и приемов работы с географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; нахождение в различных 

источниках и анализ географической информации; применение приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; называние и 

показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

9.13. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Человек и общество» на конец обучения (IX класс). 

9.13.1. Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи, 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; знание отдельных видов 

одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной 

жизни; знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; знание 

названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практических 
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задач под руководством педагогических работников, родителей (законных представителей) 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания;  знание названий торговых 

организаций, их видов и назначения; совершение покупок различных товаров под руководством 

родителей 

(законных представителей); первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; знание и соблюдение правил поведения в 

общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); знание 

названий организаций социальной направленности и их назначения; понимание доступных 

исторических фактов; использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; усвоение элементов контроля учебной деятельности (с 

помощью памяток, инструкций, опорных схем); адекватное реагирование на оценку учебных 

действий; знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых 

основных фактов исторических событий, явлений, процессов; знание имен некоторых наиболее 

известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); понимание значения основных терминов-понятий; установление по датам 

последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам педагогического работника; нахождение и показ на исторической 

карте основных изучаемых объектов и событий; объяснение значения основных исторических 

понятий с помощью педагогического работника. 

9.13.2. Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление ежедневного меню из 

предложенных продуктов питания; самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; соблюдение правил 

личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; соблюдение правила поведения в 

доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; некоторые 

навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды); навыки 

обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); пользование 

различными средствами связи для решения практических житейских задач; знание основных 

статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; использование 

усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; участие в беседах по 

основным темам программы; высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью педагогического работника; владение элементами самоконтроля при выполнении 

заданий; владение элементами оценки и самооценки; проявление интереса к изучению истории. 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории; знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, 
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формулировка выводов об их значении; знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений О взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты 

с опорой на ее «легенду»; знание основных терминов понятий и их определений; соотнесение года 

с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; сравнение, 

анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 

9.14. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Человек и общество» на конец обучения (XII класс). 

9.14.1. Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и требований 

техники безопасности при приготовлении пищи; выполнение (под руководством педагогического 

работника) мелкого ремонта и обновление одежды; решение типовых практических задач (под 

руководством педагогического работника) посредством обращения в торговые предприятия и 

предприятия бытового обслуживания; самостоятельное совершение покупок товаров 

повседневного спроса и знание способов определения правильности отпуска товаров; пользование 

различными средствами связи, включая интернет-средства; знание и соблюдение санитарно-

гигиенических правил для девушек и юношей; знание основных мер по предупреждению 

инфекционных заболеваний; знание основных правил ухода за больным; коллективное 

планирование семейного бюджета; заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), 

необходимых для дальнейшего трудоустройства; соблюдение морально-этических норм и правил 

современного общества; знание названия страны, в которой мы живем, названий государственных 

символов России; представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы; знание названия основного закона страны, по которому 

мы живем; знание основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; написание 

некоторых деловых бумаг (с помощью педагогического работника,), заполнение стандартных 

бланков. 

представления о некоторых этических нормах; высказывание отношения к поступкам героев 

литературных произведений (кинофильмов), обучающихся, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; признание возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения. 9.14.2. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление ежедневного и 

праздничного меню из предложенных продуктов питания; составление сметы расходов на 

продукты питания в соответствии с меню; самостоятельное приготовление известных блюд 

(холодных и горячих закусок, первых и вторых блюд); выбор необходимого товара из ряда 

предложенных в соответствии с его потребительскими характеристиками; навыки обращения в 

различные учреждения и организации, ведение конструктивного диалога с работниками 

учреждений и организаций; пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

медицинской помощи, государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для 
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решения практически значимых задач; знание основных статей семейного бюджета, 

самостоятельный расчет расходов и доходов семейного бюджета; самостоятельное заполнение 

документов, необходимых для приема на работу (заявление, резюме, автобиография); знание 

некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция 

Российской Федерации, гражданин); представление о правонарушениях и видах правовой 

ответственности; представление о законодательной, исполнительной и судебной власти 

Российской Федерации; знание основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

знание основных изученных терминов и их определения; написание заявлений, расписок, просьб, 

ходатайств; оформление стандартных бланков; знание названий и назначения организаций, в 

которые следует обращаться для решения правовых вопросов; поиск информации в разных 

источниках. 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

обучающихся, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об этических 

нормах и правилах; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; ведение диалога с учетом 

наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в процессе личного и делового 

общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

9.15. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Искусство» на конец обучения в V классе. 

9.15.1. Минимальный уровень: 

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

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

ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; знание 

некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование 

материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; знание названий некоторых народных и национальных 

промыслов, изготавливающих игрушки: «Дымково», «Гжель», «Городец», «Каргополь»; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование при 

выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

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

(вырезание и наклеивание); рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; ориентировка в 

пространстве листа, размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 
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определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; представления о 

некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); пение с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная 

передача мелодии в диапазоне ре 1 -си 1 ; различение вступления, запева, припева, проигрыша, 

окончания песни; различение песни, танца, марша; передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом); 



 

ФАООП УО - 07 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); владение элементарными представлениями о нотной 

грамоте. 

9.15.2. Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, 

«Дымково», «Гжель», «Городец», «Каргополь»); знание основных особенностей 

некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; знание 

выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем; знание правил 

цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета; знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание 

способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение 

необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника 

или инструкциям, представленным в других информационных источниках; оценка 

результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); использование разнообразных 

технологических способов выполнения аппликации; применение разных способов 

лепки; рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; различение произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; различение жанров 

изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения; ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

9.16. .Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

9.16.1. Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством педагогического работника; знание основных правил 
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поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; выполнение 

несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями; взаимодействие со сверстниками в организации 

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

эстафетах под руководством педагогического работника; знание правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях. 

9.16.2. Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; самостоятельное 

выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных 

двигательных действий в соответствии с заданием педагогического работника: бег, 

ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание 

посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; знание 

правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством педагогического 

работника; знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; соблюдение требований техники безопасности 

в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

9.17. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Физическая культура» на конец обучения (IX класс). 

9.17.1. Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; демонстрация правильной осанки, видов 

стилизованной ходьбы под музыку, комплексов корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в 

движении, положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета; понимание влияния физических упражнений на 

физическое развитие и развитие физических качеств человека; планирование занятий 

физическими упражнениями в режиме дня (под руководством педагогического 

работника); выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды 



3 

3 

 

и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; знания об основных 

физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством педагогического работника); выполнение технических действий из 

базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности; выполнение 

акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

педагогического работника); участие со сверстниками в подвижных и спортивных 

играх; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; оказание посильной помощи сверстникам при 

выполнении учебных заданий; применение спортивного инвентаря, тренажерных 

устройств на уроке физической культуры. 

9.17.2. Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских 

играх; выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей 

стоя, сидя, лёжа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; знание и измерение 

индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела); подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; объяснение правил, техники 

выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью 

педагогического работника), ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; пользование спортивным инвентарем и тренажерным 

оборудованием; правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на 

стадионе; правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 
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9.18. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Физическая культура» на конец обучения (XII класс). 

9.18.1. Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного 

общества; осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; понимание связи физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; знание правил профилактики травматизма, 

подготовки мест для занятий физической культурой; выбор спортивной одежды и 

обуви в зависимости от погодных условий и времени года; знание правил оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использование занятий физической культурой, 

спортивных игр (под руководством педагогического работника) для организации 

индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня физических 

качеств; планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством педагогического 

работника), направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, 

правил безопасности и гигиенических требований; выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне; выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на 

развитие основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости 

и координации); объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с помощью педагогического работника); выполнение 

усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо усвоенных 

(под руководством педагогического работника); выполнение легкоатлетических 

упражнений в беге и прыжках в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями; выполнение основных технических действий и приемов игры в 

футбол, баскетбол, волейбол (под руководством педагогического работника) в 

условиях учебной и игровой деятельности; участие в подвижных и спортивных играх, 

осуществление их судейства; знание некоторых особенностей физической культуры 

разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью; объяснение правил, техники выполнения 

двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью педагогического 

работника); использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и 

на стадионе; размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр правильное применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке физической культуры и во время самостоятельных 

занятий. 

9.18.2. Достаточный уровень: 
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знание об основных направлениях развития и формах организации физической 

культуры и спорта в современном обществе (Олимпийское, Паралимпийское 

движение, Специальные олимпийские игры); самостоятельное применение правил 

профилактики травматизма в процессе занятий физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной 

нормой; 

составление (под руководством педагогического работника) комплексов физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств 

человека; самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и 

телосложения; организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное 

выполнение в группах (под контролем педагогического работника) с заданной 

дозировкой нагрузки; применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, 

чередования нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; подача строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений; выполнение 

акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; выполнение 

передвижений на лыжах усвоенными способами; знание особенностей физической 

культуры разных народов, связи физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа; адекватное 

взаимодействие с обучающимися при выполнении заданий по физической культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок. 

Предметные результаты освоения предметной области «Физическая культура» 

дифференцируются в зависимости от психофизических особенностей обучающихся, 

их двигательных возможностей и особенностей сенсорной сферы. Предметные 

результаты для обучающихся с нарушениями слуха, зрения опорно-двигательного 

аппарата и расстройствами аутистического спектра имеют существенные различия и 

определяются С учетом нозологических и индивидуальных особенностей. 

9.19. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Технология» на конец обучения (IV класс). 

9.19.1. Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств 
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поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними; знание 

названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; знание приемов 

работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; анализ 

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

определение способов соединения деталей; пользование доступными 

технологическими (инструкционными) картами; составление стандартного плана 

работы по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; использование в работе доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

9.19.2. Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и эстетической 

ценности вещей; знание видов художественных ремесел; нахождение необходимой 

информации в материалах учебника, рабочей тетради; знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполнении трудовых работ; осознанный подбор 

материалов по их физическим, декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); установление причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами; выполнение общественных поручений 

по уборке класса (мастерской) после уроков трудового обучения. 

9.20. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Технология» на конец обучения (IX класс). 

9.20.1. Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления об основных свойствах 

используемых материалов; знание правил хранения материалов; санитарно-

гигиенических требований при работе с производственными материалами; отбор (с 

помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых для 
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работы; представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; владение базовыми 

умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); чтение (с помощью 

педагогического работника) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; представления о разных видах профильного труда 

(деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство); понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его 

результатов; заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; выражение отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится» и (или) «не нравится»); организация (под 

руководством педагогического работника) совместной работы в группе; осознание 

необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное 

реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной форме 

достижения других обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся 

и результатам их работы; выполнение общественных поручений по уборке мастерской 

после уроков трудового обучения; посильное участие в благоустройстве и озеленении 

территорий, охране природы и окружающей среды. 9.20.2. Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; экономное 

расходование материалов; планирование (с помощью педагогического работника) 

предстоящей практической работы; знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

9.21. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Технология» на конец обучения (XII класс). 

9.21.1. Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; знание свойств 

материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; знание принципов действия, общего устройства 
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машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; владение основами 

современного промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, 

транспорта, сферы обслуживания; чтение технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; составление стандартного плана работы; определение 

утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; понимание и оценка 

красоты труда и его результатов; использование эстетических ориентиров и или) 

эталонов в быту, дома и в образовательной организации; эстетическая оценка 

предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в обществе; распределение ролей в группе, 

сотрудничество, осуществление взаимопомощи; учет мнений обучающихся и 

педагогических работников при организации собственной деятельности и совместной 

работы; комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений 

обучающихся; посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 9.212. Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, 

декоративнохудожественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; планирование предстоящей практической 

работы, соотнесение своих действий с поставленной целью; осуществление настройки 

и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение 

для удовлетворения общественных потребностей; самостоятельное определение задач 

предстоящей работы и оптимальной последовательности действий для реализации 

замысла; прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и 

способов работы для его получения; владение некоторыми видам общественно-

организационного труда (например, выполнение обязанностей старосты класса); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности, способность к самооценке; понимание необходимости 

гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы  

10.1.1. Задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
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формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения ФАООП УО (вариант 1), позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений 

обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной 

организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

10.12. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 

10.1 .З. В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

10.1 А. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
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конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные 

результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

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

социальных педагогических работников, медицинского работника, которые 

хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в 

поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах. Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов нет 

фиксируемой динамики; 1 балл минимальная динамика; 2 балла 

удовлетворительная динамика; 3 балла — значительная динамика. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

 

Основной формой работы участников экспертной группы 

является психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
7

, 

Организация разрабатывает программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными 

актами организации. Программа оценки включает: 

                                                 
7
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 

2015 г. 
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1) полный перечень личностных результатов, прописанных в 

тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата. Пример представлен в таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать 

и поддерживать коммуни-

кацию с взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со сверст-

никами 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ко-

ммуникации согласно ситу-

ации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные 

результаты каждого обучающегося (например, Карта 
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индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и 

результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 

второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя
8
.  

Во время обучения в первом подготовительном (I
1
-м) и I-м 

классах, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу уче-

ников, 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 

                                                 
8
  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 

классы // Под общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8. 
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определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании 

предметных результатов освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие: соответствие / 

несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или 

«неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех 

или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 
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словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, 

тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

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

«очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования 

традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако 

требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы 

учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации 

АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных 

результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения 

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 
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второе ― направлено на оценку знаний и умений по 

выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и 

процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» 

/ «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, 

осуществляющих образовательную деятельность 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.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 
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 2.Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) 

реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и 

необходимые единицы учебной деятельности, формирование 

которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той 

степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности 

ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД 

состоит в  формировании основ учебной деятельности учащихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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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. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 
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целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационно-

го и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются 

операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях 

образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

I (I
1
)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших 

школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало 

школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 
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ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к 

его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу 

на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их 

сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 
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современном обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие 

умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образ-

цами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 
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предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных 

на бумажных и электронных и других носителях). 

V-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими 

умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
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Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, ана-

лиз, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде 

схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем 

конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 

учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной 

степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать 

и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг 

всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 

достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, 

например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя;  



24 

24 

 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но 

иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию 

учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой 

ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в 

овладении конкретными учебными действиями, получить общую 

картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно 

определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

Связи базовых учебных действий 

с содержанием учебных предметов I-IV классы 
 

Группа БУД Перечень Образовательная 

Учебный предмет 

 

действий учебных действия область 

 

  

Личностные осознание себя как Язык и  речевая Русский язык  

учебные ученика, практика Чтение  

действия заинтересованного  Речевая  

 посещением школы,  практика  

 обучением, Математика Математика  

 занятиями, как  члена    

 семьи,    

 одноклассника, друга    

     

 способность  к Язык и  речевая Русский язык  

 

осмыслению  

социального Практика Чтение  

 

окруже

ния, 

своег

о 

мест

а  Речевая  

 в нем, п  практика  
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р

и

н

я

т

и

е 

 соответствующих    

 возрасту ценностей  и Технологии Ручной труд  

 социальных  ролей    

     

 положительное Язык и  речевая Русский язык  

 

отношение к 

окружающей практика Чтение  

 действительности,  Речевая  

 

готовность  к  

организации  практика  

 

взаимодействия с ней 

и Искусство Музыка  

 эстетическому ее  Изобразительн  

 восприятию  ое искусство  

   Физическая Физическая  

   культура культура  

      

   Технологии Ручной труд  

     

 целостный, социально Язык и  речевая Русский язык  

 

ориентированный 

взгляд практика Чтение  

 на мир в единстве его  Речевая  

 

природной  и  

социальной  практика  

 частей Естествознание Мир природы  

    и человека  

      

 самостоятельность  в Язык и  речевая Русский язык 

 выполнении  учебных практика  

 заданий, поручений,   

 договоренностей Математика Математика 

    

  Технологии Ручной труд 

    

 понимание личной Язык и  речевая Русский язык 

 

ответственности  за 

свои практика Чтение 
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 поступки  на основе  Речевая 

 представлений  об  практика 

 этических  нормах  и Физическая Физическая 

 правилах поведения в культура культура 

 

современном 

обществе   

  Технологии Ручной труд 

    

 готовность к Язык и  речевая Русский язык 

 

безопасному и 

бережному практика Чтение 

 поведению в  Речевая 

 природе и обществе  практика 

    

  Естествознание Мир природы 

   и человека 

    

Коммуникатив

н вступать  в контакт  и Язык и  речевая Русский язык 

ые учебные работать практика Чтение 

действия в коллективе (учитель  Речевая 

 –  ученик,  ученик  –  практика 

 ученик,  ученик Математика Математика 

 – класс, учитель-класс)   

    

  Естествознание Мир природы 

   и человека 

    

  Физическая Физическая 

  культура культура 

    

  Технологии Ручной труд 

    

 

использовать  

принятые Язык и  речевая Русский язык 

 ритуалы социального практика Чтение 

 взаимодействия с  Речевая 

 одноклассниками и  практика 

 учителем Математика Математика 

    

  Естествознание Мир природы 

   и человека 

  Искусство Музыка 

   Изобразительн 

   ое искусство 
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  Физическая Физическая 

  культура культура 

  Технологии Ручной труд 

    

 обращаться за Технологии Ручной труд  

 

помощью  и 

принимать    

 помощь Искусство Музыка  

   

Изобразитель

ное  

    искусство  

  Математика Математика  

     

 слушать  и  понимать Технологии Ручной труд  

 

инструкцию к 

учебному    

 

заданию в разных 

видах 

   

 Искусство Музыка  

  

Изобразительн 

 

 

деятельности  и быту 

  

  

ое искусство 

 

    

  Математика Математика  

     

  Физическая Физическая  

  культура культура  

     

 сотрудничать  со Технологии Ручной труд  

 взрослыми  и    

 сверстниками  в 

разных 

   

 

Искусство Музыка 

 

 

социальных ситуациях 

 

  

Изобразительн 

 

    

   ое искусство  

  Физическая Физическая  

  культура культура  

     

 доброжелательно Естествознание Мир природы  

 относиться,  и человека  

 

сопереживать, 

   

 

Технологии Ручной труд 

 

 

конструктивно 

 

    

 взаимодействовать с    
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Искусство Музыка 

 

 

людьми 

 

  

Изобразительн 

 

    

   ое искусство  

  Физическая Физическая  

  культура культура  

     

 договариваться и Язык  и  речевая Русский язык  

 изменять Практика Чтение  

 свое поведение с  Речевая  

 учетом  практика  

 поведения других Физическая Физическая  

 участников Культура культура  

 спорной ситуации    

     

Регулятивные 

входить и  выходить 

из Язык и  речевая Русский язык  

учебные 

учебного помещения 

со практика Чтение  

действия звонком Естествознание Речевая  

 ориентироваться в Математика практика  

 пространстве класса Искусство Мир природы  

 (зала,  учебного Технологии и человека  

 помещения) Физическая Математика  

 пользоваться учебной культура Музыка  

 мебелью  Изобразительн  

 

адекватно 

использовать  ое искусство  

 ритуалы школьного  Ручной труд  

 поведения  Физическая  

 (поднимать  руку,  культура  

 вставать  и   

 

выходить из-за парты 

и   

 т. д.)   

 работать  с  учебными   

 принадлежностями   

 (инструментами,   

 спортивным   

 инвентарем) и   

 

организовывать 

рабочее   

 место   

 принимать цели и   

 произвольно   
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включаться в 

 

деятельность, 

следовать   

 предложенному   

 плану и  работать  в   

 общем темпе   

 

активно  участвовать  

в   

 деятельности,   

 контролировать   

 и  оценивать  свои   

 действия и   

 действия   

 одноклассников   

 соотносить  свои   

 действия и  их   

 результаты с   

 заданными   

 образцами, принимать   

 оценку деятельности,   

 оценивать  ее с   

 учетом предложенных   

 критериев,   

 корректировать   

 свою деятельность  с   

 учетом   

 выявленных недочетов   

 передвигаться по Естествознание Мир природы 

 школе, находить  свой  и человека 

 класс, другие   

 необходимые   

 помещения   

    

Познавательны

е выделять Язык и  речевая Русский язык 

учебные существенные, практика Чтение 

действия общие и  Речевая 

 отличительные  практика 

 свойства предметов Математика Математика 

    

  Естествознание Мир природы 

   и человека 

    

  Искусство Музыка 

   Изобразительн 

   ое искусство 
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 устанавливать  видо- Язык и  речевая Русский язык 

 

родовые отношения 

предметов практика Чтение 

    

     Речевая  

     практика  

        

    Математика Математика  

        

    Естествознание Мир природы  

     и человека  

        

   делать  простейшие Язык и  речевая Русский язык  

   

обобщения, 

сравнивать, Практика Чтение  

   

классифицировать  

на  Речевая  

   

наглядном 

материале  практика  

    Математика Математика  

        

    Естествознание Мир природы  

     и человека  

        

    Искусство Музыка  

     Изобразительн  

     ое искусство  

   

пользоваться 

знаками, Язык и  речевая Русский язык  

   символами, практика Чтение  

   

предметами-

заместителями  Речевая  

     практика  

    Математика Математика  

        

    Искусство Музыка  

     Изобразительн  

     ое искусство  

   читать Естествознание Мир природы  

     и человека  

        

    Язык и  речевая Русский язык  

    практика Чтение  
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   писать Язык и  речевая Русский язык  

    практика    

   выполнять Математика Математика  

   арифметические     

   действия     

   

наблюдать; 

работать  с Язык и  речевая Русский язык  

   

информацией  

(понимать практика Чтение  

   

изображение, 

текст,  Речевая  

   

устное 

высказывание,  практика  

   элементарное Математика Математика  

   схематическое     

   

изображение, 

таблицу,     

  

 предъявленные на 

    

  Искусство Музыка  

   бумажных  и  Изобразительн  

   

электронных и 

других  ое искусство  

   носителях).     

        

   V-IX классы    

        

 Группа БУД  Перечень учебных Образовательная Учебный   

действий действий  область  предмет 

Личностные 

осозна

нно  

выпо

лнят

ь Человек и Социально- 

учебные 

обязан

ности  

учен

ика, общество  бытовая  

действия члена  

школ

ьног

о   ориентировка 

 коллектива, 

пользов

аться   

Обществовед

ение 

 соответствующими      

 правами        

 

гордит

ься  

школ

ьны

ми 

Язык  и  

речевая Письмо и 

 успехами  и 

достиж

ениями практика  развитие речи 
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 как  собственными,  так  и   Чтение и 

 

своих 

товарищей      развитие речи 

    Человек и Социально- 

     общество  бытовая  

       ориентировка 

     Физическая  Физическая 

     культура  

кул

ьту

ра  

     Технологии  

Профессиона

льно 

       - 

тр

уд

ов

ое 

       обучение  

 

адекватно  

эмоционально 

Язык и 

речевая  Письмо и 

 

отклик

аться   

н

а практика  развитие речи 

 

произвед

ения 

лите

рату

ры,   Чтение и 

 музыки, живописи и др.    развитие речи 

     Человек  и  

Ист

ори

я  

     общество  

Оте

чес

тва  

        

     Искусство  Музыка и пение 

       Изобразительное 

       

иск

усс

тво  

       

 

уважител

ьно 

и  

бере

жно 

Язык и 

речевая  Письмо и 

 

относиться к людям 

труда и практика  развитие речи 

 

резуль

татам   

и

х   Чтение и 

 деятельн     развитие речи 
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ости 

     Технологии  

Профессиона

льно 

       - 

тр

уд

ов

ое 

       обучение  

 

активн

о 

вкл

юча

ться 

 

в Технологии  

Профессиона

льно 

 

общепол

езную     - 

тр

уд

ов

ое 

 социальную деятельность   обучение  

     Естествознание Природоведение 

       Биология 

 

осозна

нно 

отно

сить

ся к Человек и Социально- 

 выбору профессии  общество  бытовая  

       ориентировка 

       

Обществовед

ение 

     Технологии  

Профессиона

льно 

       - 

тр

уд

ов

ое 

       обучение  

 бережно 

отно

сить

ся к 

Язык и 

речевая  Письмо и 

 культурно-историческому практика  развитие речи 

 наследию  родного  края и   Чтение и 

 страны      развитие речи 

     Человек  и  

Ист

ори

я  

     общество  

Оте

чес

тва  

         

      Естествознание География 
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понима

ть  

лич

ну

ю Язык и речевая Письмо и 

 

ответствен

ность 

з

а 

с

в

о

и практика развитие речи 

 поступки  на 

осн

ове  Чтение и 

 представлений  

о

б  развитие речи 

 

этиче

ских  

н

о

р

м

а

х и Человек  и Социально- 

 

прав

илах 

пов

еде

ния в общество бытовая  

 

соврем

енном     ориентировка 

 

общест

ве     Обществоведение 

      

 

соблюд

ать  

пра

вил

а Естествознание Природоведение 

 

безопас

ного и 

бер

еж

ног

о  Биология 

 

пове

дени

я 

в   

природе   

и  География 

 

обще

стве     Человек  и Социально- 

      общество бытовая  

       ориентировка 

       Обществоведение 

        

      Технология 

Профессиона

льно 

       - 

тр

уд

ов
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ое 

       

обу

чен

ие  

Коммуника- 

вступать и 

поддерживать Язык и речевая Письмо и 

тивные 

коммуника

цию 

в   

раз

ны

х практика развитие речи 

учебные 

ситу

ация

х  

социал

ьного  Чтение и 

действия 

взаимодей

ствия 

(уч

ебн

ых,  развитие речи 

 трудовых, бытовых и др.) Человек  и Социально- 

      общество бытовая  

       ориентировка 

      Технология 

Профессиона

льно 

       - 

тр

уд

ов

ое 

       

обу

чен

ие  

 

слуш

ать  

собесе

дника, Язык и речевая Письмо и 

 вступать     практика развитие речи 

 

в диалог и 

поддерживать  Чтение и 

 его,      развитие речи 

 

признавать 

возможность Человек  и Социально- 

 существования  общество бытовая  

 

разл

ичны

х      ориентировка 

 

точек   

зрения и 

п

р

а

в

а    

 каждого        
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имет

ь 

с

в

о

ю 

т

о

ч

к

у    

 зрения, 

аргумент

ировать    

 свою позицию      

 дифференцированно Язык и речевая Письмо и 

 использовать 

р

а

з

н

ы

е 

в

и

д

ы практика развитие речи 

 речевых  

высказ

ывани

й  Чтение и 

 (вопросы,   

отв

еты

,  развитие речи 

 повествование, отрицание и Человек  и Социально- 

 др.) в коммуникативных общество бытовая  

 

ситуац

иях с 

уче

том  ориентировка 

 

спец

ифик

и  

участн

иков    

 (возраст,  

социал

ьный    

 статус,   

зна

ком

ый-    

 незнакомый и т.п.)     

 

использова

ть 

раз

ны

е Язык и речевая Письмо и 

 виды делового письма для практика развитие речи 

 

ре

ше

ния    

жи

зне

нно  

Чте

ние и  

 значимых задач    развитие речи  

        Человек  и Социально-  

        общество бытовая   

         ориентировка  

  исполь раз Язык и речевая Письмо и  
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зовать ны

е 

 

источ

ники  и 

сре

дст

ва практика развитие речи  

 

получ

ения  

инфор

мации  Чтение и  

 для    

ре

ше

ния  развитие речи  

 

коммуникатив

ных  и  Математика Математика  

  

познавательных  

задач,  в том 

числе     

          

  информационные      

         

Регулятивные  

при

ни

мат и 

сох

ран

ять 

Язык и 

речевая Письмо и  

учебные цели  и 

з

а

д

а

ч

и 

ре

ше

ния практика развитие речи  

действия 

тип

ов

ых  

уч

еб

н

ы

х и  Чтение и  

 

практич

ески   

з

а

д

а

ч

,  развитие 

ре

чи  

 

осущес

твлять    Естествознание Природоведение  

 

коллективн

ый  

п

о

и

с

к  Биология  
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 средств их осуществления  География  

  

осо

зна

нно 

действ

овать Математика Математика  

 

н

а основе разных 

в

и

д

о

в     

 

инстр

укций  

д

л

я 

ре

ше

ни

я Человек  и Социально-  

 

практич

еских и 

уче

бн

ых общество бытовая   

 задач       ориентировка  

  осуществлять 

вза

им

ны

й  

История 

Отечества  

 

кон

тро

ль  в 

совмес

тной  

Обществовед

ение  

 

деятель

ности,  

аде

ква

тно 

Искусство 

   

 оценивать  

собств

енное 

Музыка и пение 

 

 поведение и      

  поведение окружающих 

Искусство 

   

  осуществлять   

Изобразительное 

 

 самооценку и самоконтроль   

 в 

деятельности

, 

аде

ква

тно Технологии 

иск

усс

тво   

 

реаги

роват

ь  

н

а 

вне

шн

ий  

Профессиона

льно  

 

кон

тро

ль   и 

оце

нк

у,  - 

тр

уд

ов

ое  

 корректировать  в Физическая обучение   

 

соответ

ствии с ней 

с

в культура Физическая  
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о

ю 

 

деятель

ность      

         

кул

ьту

ра   

       

Познавательны

е  дифференцированно Язык и речевая Письмо и  

 воспринимать окружающий Практика развитие речи  

 мир, его  

вре

ме

нно

-  Чтение и  

 пространственную   развитие речи  

 

организ

ацию    Математика Математика  

        Естествознание Природоведение  

         География  

        

Человек  и Социально- 

 

  

использовать 

   

    

общество бытовая 

  

 

логические 

  дей

ств

ия 

  

    

ориентировка 

 

 

(сравнение, 

анализ, 

синтез, 

  

  

История отечества 

 

 

обобщение 

      

      Обществовед

ение 

 

 

классификацию 

    

       

 

установ

ление  

анал

огий

,    

 закономерностей,  Искусство   

 причинно- 

следст

венны

х   Изобразительное 

 связей) на     искусство 

 

наглядн

ом,  

дост

упн

ом Физическая  Музыка 

 вербальном  

мате

риал

е, культура  Физическая 
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 основе  

практи

ческой Технология культура 

 

деятель

ности   в    

 

соответ

ствии   с   

Профессио

нально 

 индивидуальными   - трудовое 

 

возможно

стями    обучение 

 

примен

ять  

нача

льн

ые    

 сведения        

 о 

сущнос

ти и    

 

особенн

остях       

 объектов, 

про

цес

сов и    

 явлений        

 действительности     

 (природных,       

 социальных,      

 культурных,       

 технических  и  др.) в     

 

соответст

вии  с    

 

содерж

анием       

 конкретного 

учеб

ного    

 

пре

дме

та и 

для  

решен

ия    

 

познавате

льных  и    

 практических задач     

 

использовать  в  

жизни  и    

 

деятель

ности  

неко

тор

ые    

 

межпредм

етные 

знан

ия,    

 отража  дост    
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ющие упн

ые 

 существенные 

с

в

я

з

и и    

 отношения  

меж

ду    

 объектами и процессами     

 

Типовые задачи формирования БУД 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки 

поступков героев. «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят 

к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: зрительные и слуховые 

диктанты) 

Чтение 
III. курсе чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём 

мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 
 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в 

формировании речевых умений неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности 

является развитие речи и мышления. С этой точки зрения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…»). 
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Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою 

работу с работами других ребят»). 

Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку обучающихся, формировать у них чувство 

собственного 

достоинства,  понимание  ценности  своей  и  чужой  личности. Так как 

рассматриваемый  курс  математики  серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных  умений, на уроках запланированы

 ситуации 

тесного межличностного общения, предполагающие

 формирование 

важнейших этических норм. 

Эти нормы общения позволяют научить ребёнка грамотно и 

корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей 

представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в 

то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. 

также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе 

первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и 

т.д.) 

 

Мир природы и человека 
 

Одна из целей предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. Курс «Мир природы и человека» является 

начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание): 

На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт 

себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые 

ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

общепринятых нравственных правил.) 

Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина  — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину.) 

I. Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни 

их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как хорошие» 

или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека 

и к природе.) 
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Русский язык 
 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания: 

Наблюдение за ролью признаков предметов и действий в речи. «Прочитай  

тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? 

Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о словах признаках. Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к названиям предметов как можно больше слов признаков: 

по цвету, вкусу, форме». 

Умение находить название предметов и признаки в тексте. «Найди слова 

названия признаков. Как будешь действовать? Выпиши названия предметов и 

признаков, напиши вопросы к ним.» 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат 

с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

 

Литературное чтение 
 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа); 2) на 

проведение самопроверки; 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после чтения). 

 

Математика 
 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели: «Поставь вопрос, чтобы задача 

решалась в одно действие. Поставь вопрос, чтобы задача решалась в два 

действия». 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

 

Мир природы и человека 
 

 В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками 

       - выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. 

Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 
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действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

(Предупреждение заболеваний и травм. Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила 

безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила 

обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на 

кухне). 

 

Познавательные базовые учебные действия 
 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину 

мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. 

Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-4 классе, а в 5-9 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных базовых 

учебных действий 
 

Русский язык 
 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 

«Составь самостоятельно инструкцию (правило) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно написать парную согласную на конце слова». 1. Произнесу 

слово и …2. Изменю слово(один-много) чтобы... 3. Пишу букву, которая 

слышится чётко … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в учебнике на 

с... Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например «Подбери к каждой 

схеме слова, запиши»; 3 класс с. 130 «Что обозначают схемы. Объясни»; 

Система работы с различными словарями. Например, «Запиши слова 

в алфавитном порядке и проверь по словарю»; «…А где можно уточнить, 

что означают эти слова?». 

 

Литературное чтение 
 

Развитие читательских умений обеспечивает технология 

формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения). 
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этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии 

автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих заданий. 

 

Математика 
Возрастные психологические особенности школьников делают 

необходимым формирование моделирования как базового учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных базовых действий. Так, например, 

большое количество математических задач может быть понято и решено 

школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. 

 

Мир природы и человека 
 

Одна из ведущих целей предмета – научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках 

приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

Найди и назови съедобные и несъедобные грибы? А какими 

свойствами они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой 

паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

«Почему тает снег» (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные 

базовые учебные действия 
 

Русский язык 
Примеры заданий: 

«Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою 

мысль нужно подтверждать примером». 

«Закончи и запиши вопросительные предложения.» «Прочитай

 слова. 

Найди и выпиши слова, которые … Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех 

учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических 

навыков, работу по количественному и качественному обогащению 
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словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 

Чтение 
 

Примеры заданий на развитие коммуникативных БУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; подготовка устных рассказов (о литературных героях, о 

личных впечатлениях по прочитанному); инсценирование и 

драматизация; устное словесное рисование; 

 

Математика 
 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 

речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, 

сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни по рисунку»; 

         2.Ко второму направлению формированию коммуникативных 

базовых учебных действий относится система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в паре или группе. 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе 

математики является систематическое использование на уроках трёх 

видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – 

ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик). 

 

Мир природы и человека 
 

Формированию коммуникативных базовых учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре 

или группе учеников. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с 

предметным, нацелено данное задание): 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и 

объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

Учебник учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован 

в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, 
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пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим 

ответом учебника. 

(Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Заданные стандартом БУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

Работа над формированием конкретных БУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия используется 

следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет 

по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении 

всего времени обучения. 

 

 

2.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
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Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) 

I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», 

«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в 

структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» 

понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных 

задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной 

деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и 

свойств личности. 

1 12. Содержание учебного предмета «Русский язык»: 

1 12.1. Раздел «Подготовка к усвоению грамоты». 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. 
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Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в 

слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса 

за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. 

Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных 

опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для 

вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д.  

Раздел Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. 

Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. 

Определение последовательности звуков в несложных по структуре 

словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 
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Различение гласных и согласных звуков на слух и в 

собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и 

буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих 

из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, 

закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, 

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

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ 

навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предваритель-

ной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и 

точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ 

предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 
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буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—

щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, 

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения 

просьбы и собственного намерения (после проведения подго-

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей 

класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюс-

тративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия и т.д. 

Раздел Практические грамматические упражнения и 

развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. 

Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные 

глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и 

безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. 

Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. 

Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на 

вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  
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Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, 

улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния 

терминов («Слова-друзья» и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение 

действия и его названия. Название действий  по вопросам что 

делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение 

признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание 

предлога со словами. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички 

животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с 

гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных 

путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая 

часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне.  
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Предложение. Смысловая законченность предложения. 

Признаки предложения. Главные и второстепенные члены 

предложений. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения.  Составление предложений с опорой на сюжетную 

картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по 

опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор 

заголовка к из нескольких предложенных. Различение текста и «не 

текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и 

сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

Раздел Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного 

народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, 

закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения 

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

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

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и 

необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 

родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, 
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друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о 

добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом 

на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного 

чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего 

тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение 

основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

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

словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге 

по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 

прочитанной книге.  

Раздел Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 
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Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в 

изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое 

общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, 

реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

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

имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  
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«Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

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

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

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

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

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

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

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

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

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

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила 

поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», 

«Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения 

по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 

старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы 

«Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

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

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

поздравления и подарки. 

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

«Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания 

в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

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

слушаю». 

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

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

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

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

мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

«пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … 

имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

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

др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с 

обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 
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обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

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

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в 

школе, в секции, в творческой студии) 

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

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

местах (кино, кафе и др.)   

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

лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 

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

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

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

«Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации.  

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

вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  
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Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.   

11.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык»: 

11.3.1. Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердостимягкости; 

деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись под 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой «ь» (после предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений, 

восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных 

картинок; выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении 

темы текста и выбора заголовка к нему. 1 1.3.2. Достаточный уровень: различение 

звуков и букв; характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

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

слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

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

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на 

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

нескольких, подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

«Русский язык» 

3 класс 

 

                                         с.Землянка 2023 год 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО 

(вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной 

области «Язык и речевая практика» и является обязательной частью 

учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3  

классе рассчитана на 102 часа (34 учебные недели) и составляет 3 

часа в неделю. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Русский 

язык». 

Цель обучения - овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарными 

знаниями по русскому языку, воспитание интереса к родному языку. 

Задачи обучения: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

https://clck.ru/33NMkR
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 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3 

классе определяет следующие задачи: 

 обучение навыкам грамотного письма и культуры речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков; 

 повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

 формирование умения последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Русский (родной) язык как учебный предмет является 

ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все 

знания обучающихся, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности школьников с умственной 

отсталостью обусловлена трудностями овладения ими русской 

(родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их 

общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Главным принципом, организующим все программы по 

основным разделам русского языка, является развитие речи 

обучающихся. 

 Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в 3 классе самое серьезное 

внимание уделяется звукобуквенному анализу. Звукобуквенный 

анализ является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилам. Обучающиеся овладевают 

фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений 

между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные 

звуки, а не их варианты. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений 

в 3 классе изучаются различные разряды слов названия предметов, 

действий, признаков. 
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Предложение.  Понятие о предложении обучающиеся 

получают на конкретном речевом материале в процессе разбора 

предложения, по словам и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по 

картинке, по опорным словам, распространяя предложения по 

вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, обучающиеся  должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 

определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов. 

В 3 классе школьники учатся составлять и различать 

предложения по интонации и овладевают пунктуационными 

навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

 Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется 

формированию навыков связной устной и письменной речи, так как 

их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и 

уточнению словаря, обучению построению предложения создает 

предпосылки формирования умения высказываться в устной и 

письменной формах. 

Графические навыки.  У обучающихся продолжают 

совершенствоваться  графические навыки: закрепление написания 

строчных и прописных букв и их соединений. 

Содержание разделов 

№ 

п

Название раздела 

Кол

иче

ство 

Контр

ольны

е 
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/

п 

час

ов 

работ

ы  

1

. 
Повторение 11 1 

2

. 
Звуки и буквы 39 2 

3

. 
Слово. Названия предметов 34 3 

4

. 
Предложение 12 1 

5

. 
Повторение 6  

Итого: 102            

7 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование навыков сотрудничества  со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках русского 

языка; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с 

помощью учителя;  

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с 

помощью учителя;   

 дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью 

учителя;  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме с 

помощью учителя;  

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

изученными орфограммами;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов 

в предложении с помощью опор и с помощью учителя;  

 выделять предложения из текста;  

 уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на 

наглядность с помощью учителя. 
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Достаточный уровень: записывать слова с послоговым 

орфографическим проговариванием;  

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;   

 дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 

слов), включая слова с изученными орфограммами;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов 

в предложении;  

 выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении;  

 уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, может быть представлена в 

условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов 

являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и 
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практике; полнота и надёжность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов обучающихся 

следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы их учебную и практическую деятельность, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

При оценке устных ответов обучающихся по русскому языку 

принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести  необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

соответствующий  требованиям оценки «5», но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с 

текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в 

речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 
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и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах  – 25 - 30 слов (контрольные диктанты 

должны содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило); 

 в словарном диктанте – 8 - 10 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться 

следующими нормами: 

 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

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

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

В письменных работах обучающихся не учитываются одно-два 

исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех 

исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на 

не пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в 

«лыжи» дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же 

буквы; не дописывание слов; пропуск одной части слова при 

переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и 

письма, следует рассматривать индивидуально для каждого 

обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена 
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гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует 

руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает 

осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном 

обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить 

свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает 

недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий. 

Оценка «2»  -  не ставится. 

 

 



 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

предмета 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Программное 

содержание 

Дифференциация видов деятельности 

обучающихся 

Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Повторение - 11 часов 

 

1 Предложен

ие. 

Выделение 

предложен

ия из 

текста 

1 Различение набора 

слов и предложения. 

Определение 

количества 

предложений в 

тексте. 

Составление 

предложений из 

слов. 

Применение правил 

правописания. 

Списывание 

предложений  

Повторяют правила 

записи предложения с 

опорой на 

наглядность. 

Составляют 

предложения по 

сюжетной 

(предметной) 

картинке с помощью 

наводящих вопросов 

учителя. 

Определяют 

количество 

предложений в 

тексте, опираясь на 

визуально значимые 

атрибуты с помощью 

учителя: большая 

буква в первом слове 

и точка в конце 

предложения (1-2 

коротких 

предложения). 

Списывают 

предложения с 

письменного текста 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Различают набор 

слов и 

предложение. 

Выделяют границы 

предложения в 

тексте. 

Определяют 

количество 

предложений в 

тексте, опираясь на 

визуально значимые 

атрибуты: большая 

буква в первом слове 

и точка в конце 

предложения (2-3 

коротких 

предложения). 

Списывают 

предложения с 

печатного текста 

2 Предложен

ие и его 

схема 

1 Выделение 

предложений из 

речи. 

Сравнение схем и 

Повторяют правила 

записи предложения с 

опорой на 

наглядность. 

Сравнивают 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Сравнивают 

предложение и его 
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предложений. 

Подбор 

предложений к 

схемам. 

Запись предложений 

c опорой на схему  

предложение и его 

схему, с помощью 

учителя. 

Записывают 

предложение c 

опорой на схему  

 

схему. 

Подбирают 

предложение к схеме. 

Записывают 

предложение и чертят 

его схему 

3 Предложен

ие и его 

схема 

1  «Чтение» схемы 

предложения. 

Соотнесение схемы с 

предложением. 

Составление схем 

предложений. 

Запись предложений 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Соотносят схему с 

предложением. 

Составляют и 

записывают 

предложение по 

схеме, с помощью 

учителя 

«Читают» схему 

предложения.       

Соотносят схему с 

предложением. 

Составляют схему 

предложения. 

Записывают 

предложение и чертят 

его схему 

4 Предложен

ия-вопросы 

и 

предложен

ия-ответы 

1 Различение 

предложений-

вопросов и 

предложений-

ответов.  

Соблюдение 

правильной 

интонации при 

прочтении 

предложений-

вопросов и 

предложений-

ответов. 

Запись 

предложений-

вопросов и 

предложений-

ответов 

Повторяют за 

учителем 

предложение с 

правильной 

интонацией 

(вопросительной или 

повествовательной). 

Различают на слух 

разные по интонации 

предложения с 

помощью учителя. 

Списывают ответы 

на вопросы после 

предварительного 

разбора 

Различают на слух 

разные по интонации 

предложения 

(предложения-

вопросы и 

предложения-ответы). 

Соблюдают 

правильную 

интонацию при 

чтении предложений-

вопросов и 

предложений-ответов. 

Составляют и 

записывают полные 

ответы на вопросы, 

используя слова 

вопроса и опорные 

слова 

5 Предложен

ия-вопросы 

и 

предложен

1 

 

 

Различение 

предложений-

вопросов и 

предложений-

Различают на слух 

разные по интонации 

предложения 

(предложения-

вопросы и 

Различают на слух 

разные по интонации 

предложения 

(предложения-

вопросы и 
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ия-ответы  ответов.  

Составление и 

запись предложений-

вопросов и 

предложений-

ответов по рисункам  

предложения-ответы). 

Списывают ответы 

на вопросы после 

предварительного 

разбора 

предложения-ответы). 

Отвечают и 

записывают ответы на 

вопросы 

предложениями. 

Чертят схемы и 

записывают под ними 

предложения 

  



4 

4 

 

6 Завершение 

начатого 

предложения 

1 Составление 

предложений 

с 

использовани

ем 

предметных 

картинок 

(девочка, 

парта, 

ученик). 

Запись 

предложений 

Повторяют правила 

оформления предложения. 

Завершают начатое 

предложение из слов с 

опорой на наглядность и с 

помощью учителя. 

Списывают предложения 

в тетрадь 

 

Повторяют правила 

оформления 

предложения. 

Упражняются в 

правильном 

построении 

предложений 

соблюдая порядок и 

связь слов в 

предложении. 

Завершают начатые 

предложения с 

помощью рисунков 

и самостоятельно 

записывают их 

7 Различение 

набора слов и 

предложения 

1 Различение 

предложений 

от набора 

слов, с опорой 

на 

наглядность 

(набор 

предметных 

картинок и 

сюжетная 

картинка, 

составленная 

из данных 

предметов). 

Запись 

предложений 

Повторяют правила 

оформления предложения. 

Различают набор слов от 

предложения с опорой на 

наглядный материал. 

Списывают предложения 

в тетрадь 

 

Различают набор 

слов от 

предложения.  

Составляют 

предложения из 

слов, данных 

вразбивку. 

Составляют 

предложения по 

опорным схемам и 

записывают их в 

тетрадь 

8 Порядок слов 

в 

предложении 

 

1 

 

 

Разбор и 

восстановлен

ие 

нарушенного 

порядка слов 

в 

предложении. 

Запись 

восстановлен

ных 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Восстанавливают 

нарушенный порядок слов 

в предложении с 

помощью учителя. 

Списывают 

восстановленные 

предложения  

Повторяют правила 

записи 

предложения. 

Восстанавливают  

нарушенный  

порядок  слов  в 

предложении.  

Записывают 

восстановленные 
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предложений  предложения  

9 Порядок слов 

в 

предложении 

1 Исправление 

нарушенного 

порядка слов 

в 

предложении. 

Составление 

предложений 

из данных 

слов. 

Запись 

предложений 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Составляют предложения 

из данных слов по 

рисунку, с помощью 

учителя. 

Списывают составленные  

предложения  

Повторяют правила 

записи 

предложения. 

Составляют 

предложения из 

данных слов по 

рисунку. 

Записывают 

составленные 

предложения  

1

0 

Предложение

. Закрепление 

знаний 

1 Составление 

предложений 

из слов. 

Употребление 

заглавной 

буквы в 

начале 

предложения 

и 

необходимого 

знака 

препинания в 

конце 

предложения.  

Умение 

писать слова в 

предложении 

раздельно. 

Запись 

предложений 

в тетрадь 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Составляют предложения 

из 2-3 слов по предметной 

картинке. 

Списывают предложения 

в тетрадь 

 

Повторяют правила 

записи 

предложения. 

Составляют 

предложения из 

данных слов. 

Исправляют 

нарушенный 

порядок слов в 

предложении. 

Записывают 

предложения 

1

1 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Предложени

е» 

1 Повторение 

основных 

правил. 

Чтение и 

разбор текста.  

Повторяют основные 

правила с опорой на 

памятки. 

Выполняют списывание 

текста по теме. 

Повторяют 

основные правила. 

Пишут текст под 

диктовку. 

Выполняют 
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Запись 

диктанта на 

слух. 

Выполнение 

грамматическ

их заданий. 

Проверка 

работы 

самостоятель

но 

Выполняют 

грамматическое задание. 

Осуществляют 

самоконтроль 

грамматическое 

задание. 

Осуществляют 

самоконтроль 

Звуки и буквы – 39 часов 

 

1

2 

Знакомство с 

алфавитом 

1 Знакомство с 

орфографичес

ким словарём. 

Нахождение в 

орфографичес

ком словаре 

нужной 

буквы, 

ориентируясь 

на её место в 

алфавите (в 

начале, в 

середине, 

ближе к 

концу, между 

какими 

буквами 

находится) 

Различают звуки и буквы. 

Находят нужную букву в 

орфографическом словаре 

с помощью учителя. 

Называют буквы 

правильно и располагают 

их в алфавитном порядке. 

Списывают слова в 

алфавитном порядке 

 

 

Учатся работать с 

орфографическим 

словарём 

(произносят звук, 

читают название 

буквы). 

Находят в словаре 

нужную букву, 

ориентируясь на её 

место в алфавите (в 

начале, в середине, 

ближе к концу, 

между какими 

буквами находится). 

Находят ошибки в 

расположении слов 

по алфавиту 

Записывают слова в 

алфавитном порядке 

1

3 

Звуки 

гласные и 

согласные 

1 Различение на 

слух гласных 

и согласных 

звуков, их 

перечисление 

с опорой на 

буквы. 

Различают гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Называют гласные и 

согласные звуки, 

обозначают их буквами на 

письме. 

Выделяют гласные и 

Различают на слух 

гласные и согласные 

звуки. 

Называют гласные и 

согласные звуки, 

обозначают их 

буквами на письме. 
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Выделение 

гласных и 

согласных 

звуков, 

написание 

гласных и 

согласных 

букв 

согласные звуки в словах 

с опорой на схемы 

звукового анализа слова и 

с помощью учителя.  

Списывают слова в 

тетрадь 

 

Выделяют гласные и 

согласные звуки в 

словах с опорой на 

схемы звукового 

анализа слова.  

Находят согласные 

на схеме слова, 

составляют схему 

слова. 

Записывают слова в 

тетрадь 

1

4 

Гласные 

звуки и буквы. 

Ударение в 

словах 

1 Выделение 

голосом (по 

образцу 

учителя) 

ударного 

гласного 

звука в слове. 

Постановка 

знака 

ударения над 

ударной 

гласной 

 

Упражняются в 

выделении голосом (по 

образцу учителя) ударного 

гласного звука в слове. 

Определяют ударение в 

словах, ставят знак 

ударения с помощью 

учителя 

Выделяют голосом 

ударный звук в 

слове. 

Определяют 

ударение в словах, 

ставят знак ударения 

 

1

5 

Гласные 

ударные и 

безударные. 

Выделение 

ударной 

гласной в 

слове 

1 Выделение 

голосом 

ударного 

звука в словах 

(слова, 

состоящие из 

2–3 слогов). 

Различение 

ударных и 

безударных 

гласных в 

слове 

Выделяют голосом (по 

образцу учителя) ударный 

звук в слове. 

Определяют ударение в 

словах, ставят знак 

ударения с помощью 

учителя 

Выделяют голосом 

ударный звук в 

словах (слова, 

состоящие из 2-3 

слогов). 

Различают ударные 

и безударные 

гласные в словах. 

Определяют 

ударение в словах, 

ставят знак ударения 

1

6 

Гласные 

ударные и 

безударные. 

Выделение 

1 Сравнение 

предъявляемо

го учителем 

правильного и 

Выделяют голосом (по 

образцу учителя) ударный 

звук в слове. 

Различают ударные 

и безударные 

гласные. 
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ударной 

гласной в 

слове 

неправильног

о по силе 

голоса 

звукового 

состава слова.  

Объяснение 

правильной 

постановки 

знака 

ударения. 

Постановка 

знака 

ударения над 

ударной 

гласной 

Определяют ударение в 

словах, ставят знак 

ударения с помощью 

учителя 

 

Сравнивают 

предъявляемый 

учителем 

правильный и 

неправильный по 

силе голоса рисунок 

звукового состава 

слова 

самостоятельно. 

Определяют 

ударение в словах, 

ставят знак ударения 

1

7 

Порядок слов 

в 

предложении 

1

  

Упражнения в 

умении 

правильно 

расставлять 

порядок слов 

в 

предложении; 

восстановлен

ии 

нарушенного 

порядка слов 

в 

предложении. 

Повторение 

правил 

оформления 

предложений 

в письменной 

речи 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Восстанавливают  

нарушенный порядок слов 

в предложении с 

помощью учителя 

Записывают предложения 

по образцу 

 

Повторяют правила 

записи 

предложения. 

Восстанавливают 

нарушенный 

порядок слов в 

предложении. 

Записывают 

восстановленные 

предложения 

самостоятельно 

1

8 

 

 

Деление слов 

на слоги 

 

 

 

1 

 

 

 

Деление слов 

на слоги 

(сопровождая 

процесс 

хлопками) и 

ориентируясь 

на гласные 

Повторяют правило 

деления слов на слоги. 

Делят слова на слоги, 

ориентируясь на гласные 

буквы с помощью 

учителя. 

Повторяют правило 

деления слов на 

слоги. 

Делят слова на 

слоги, ориентируясь 

на гласные буквы. 



9 

9 

 

 буквы  Списывают слова по 

слогам 

Определяют 

количество слогов. 

Записывают слова 

по слогам, выделяя 

гласные 

1

9 

Деление слов 

на слоги 

 

 

1 Деление слов 

на слоги 

(сопровождая 

процесс 

хлопками) и 

ориентируясь 

на гласные 

буквы.  

Перенос 

слова по 

слогам с 

одной строки 

на другую, 

соблюдая 

правила 

переноса 

Повторяют правило 

деления слов на слоги. 

Делят слова на слоги, 

ориентируясь на гласные 

буквы с помощью 

учителя. 

Читают слова по слогам. 

Списывают слова по 

слогам 

 

Повторяют правило 

деления слов на 

слоги. 

Делят слова на 

слоги. 

Определяют 

количество слогов. 

Записывают слова 

по слогам, выделяя 

гласные. 

Выполняют перенос 

слов по слогам с 

одной строки на 

другую, соблюдая 

правила переноса 

2

0 

Гласные 

буквы Е, Ё, 

Ю, Я в начале 

слова или 

слога 

1 Ознакомление 

со словарным 

словом: 

яблоко. 

Составление 

словосочетан

ий и 

предложений 

со словарным 

словом. 

Упражнения в 

написании 

слов с 

буквами И, Е, 

Ё, Ю, Я после 

согласных. 

Запись в 

тетрадь 

Списывают словарное 

слово с «трудной» буквой 

Я в тетрадь, выделяют 

букву Я в словах. 

Составляют 

словосочетания со 

словарным словом и 

записывают их в тетрадь с 

помощью учителя. 

Упражняются в 

различении на слух, 

выделении и записи букв 

Е, Ё, Ю, Я в начале слога 

или слова, с помощью 

учителя 

 

Списывают 

словарное слово с 

«трудной» буквой Я 

в тетрадь, выделяют 

букву Я в словах. 

Составляют и 

записывают 

словосочетания и 

предложения со 

словарными 

словами в тетрадь. 

Различают на слух и 

выделяют буквы Е, 

Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 

Правильно обознача

ют   их на письме 

соответствующими 
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предложений 

с выбором 

гласной, 

обозначение 

мягкости 

согласных 

гласными буквами               

2

1 

Гласные 

буквы Е, Ё, 

Ю, Я в начале 

слова или 

слога 

1 Упражнения в 

написании 

слов с 

буквами И, Е, 

Ё, Ю, Я после 

согласных. 

Запись в 

тетрадь 

пропущенных 

предложений 

по образцу. 

Выделение 

гласных букв 

Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова 

или слога 

Упражняются в 

различении на слух букв  

Е, Ё, Ю, Я в начале слога 

или слова с помощью 

учителя. 

Выделяют и записывают 

гласные буквы Е, Ё, Ю, Я 

в начале слова или слога 

 

Различают на слух и 

выделяют буквы Е, 

Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога.  

Записывают в 

тетрадь 

пропущенные 

предложения по 

образцу. 

Правильно обознача

ют звуки Е, Ё, Ю, Я 

на письме 

соответствующими 

гласными буквами   

2

2 

Входная 

контрольная 

работа 

(диктант с 

грамматическ

им заданием)  

1 Чтение и 

разбор текста.  

Повторение 

основных 

правил. 

Запись 

диктанта на 

слух. 

Выполнение 

грамматическ

их заданий. 

Проверка 

работы 

Повторяют основные 

правила с опорой на 

памятки. 

Выполняют списывание 

текста и грамматическое 

задание (определяют 

количество звуков и букв 

с помощью наводящих 

вопросов учителя). 

Осуществляют 

самоконтроль 

Повторяют 

основные правила. 

Пишут текст под 

диктовку по 

заданной теме. 

Выполняют 

грамматические 

задания: подбирают 

проверочные слова; 

определяют 

количество звуков и 

букв.  

Осуществляют 
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самостоятель

но 

самоконтроль 

2

3 

Перенос 

части слова 

при письме 

1 Деление слов 

на слоги для 

переноса. 

Понимание 

роли гласных 

в образовании 

слогов 

Повторяют правило 

деления слов на слоги и 

для переноса. 

Делят слова на слоги и для 

переноса (сопровождая 

процесс хлопками) с 

помощью учителя. 

Списывают слова по 

слогам для переноса с 

одной строки на другую, 

соблюдая правила 

переноса 

Повторяют правило 

деления слов на 

слоги и для 

переноса. 

Делят слова на слоги 

и для переноса 

(сопровождая 

процесс хлопками). 

Переносят слова по 

слогам с одной 

строки на другую, 

соблюдая правила 

переноса 

2

4 

Согласные 

звуки и 

буквы. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные. 

Различение 

твёрдых и 

мягких 

согласных 

перед 

гласными 

1 Упражнения в 

различении 

твёрдости и 

мягкости 

согласных 

звуков по 

гласным 

буквам. 

Дополнение 

предложений 

пропущенным

и словами.  

Запись 

предложений 

в тетрадь  

 

Упражняются в 

различении на слух и 

чётком произношении 

твёрдых и мягких 

согласных с помощью 

учителя. 

Списывают слоги и слова, 

выделяя твердые и мягкие 

согласные  

Упражняются в 

различении на слух 

чётком 

произношении 

твёрдых и мягких 

согласных. 

Правильно 

обозначают их 

соответствующими 

гласными буквами. 

Записывают слоги, 

слова, выделяя 

твердые и мягкие 

согласные 

2

5 

Различение 

твёрдых и 

мягких 

согласных 

перед 

гласными 

1 Различение на 

слух твёрдых 

и мягких 

согласных в 

словах и 

правильное 

обозначение 

их 

соответствую

Повторяют правило 

правописания твердых и 

мягких согласных. 

Различают на слух и четко 

произносят твёрдые и 

мягкие согласные в 

словах. 

Повторяют правило 

правописания 

твердых и мягких 

согласных. 

Различают на слух и 

четко произносят 

твёрдые и мягкие 
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щими 

гласными 

буквами.  

Составление 

пар из слогов 

(ма – мя) 

Списывают слоги, слова, 

выделяя твердые и мягкие 

согласные 

согласные в словах. 

Упражняются в 

составлении и 

записи пар слогов и 

слов с твердыми и 

мягкими 

согласными перед 

гласными 

2

6 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме 

буквами И, Е, 

Ё, Ю, Я 

1 Образование 

и написание 

пар слогов с 

твёрдыми и 

мягкими 

согласными. 

Запись слогов 

и слов под 

схемами 

Составляют с помощью 

учителя и записывают 

пары слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными. 

Записывают слоги под 

схемами 

Составляют и 

записывают пары 

слогов с твёрдыми и 

мягкими 

согласными. 

Записывают слоги и 

слова под схемами 

2

7 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме 

буквами И, Е, 

Ё, Ю, Я 

1 Сравнение 

написания 

пар слов с 

твёрдым и 

мягким 

согласными. 

Запись 

предложений 

с выбором 

нужной 

гласной, 

обозначение 

мягкости 

согласных. 

Сравнивают с помощью 

учителя и записывают 

пары слов с твёрдым и 

мягким согласными. 

Списывают слова и 

предложения  после 

буквенного анализа 

Различают пары 

слов, отличающиеся 

гласными И, Е, Ё, 

Ю, Я.  

Записывают слова и 

предложения  после 

буквенного анализа 

самостоятельно. 

Объясняют звуковой 

состав в схемах слов 

2

8 

Буква мягкий 

знак (ь) на 

конце слова 

1 Наблюдение 

за 

правописание

м слов с 

мягким 

знаком на 

конце слова. 

Упражнения в 

подборе слов 

Наблюдают за 

правописанием слов с 

мягким знаком на конце 

слова. 

Определяют голосом 

мягкую согласную в слове 

с помощью учителя. 

Повторяют последний 

Наблюдают за 

правописанием слов 

с мягким знаком на 

конце слова. 

Определяют 

голосом мягкую 

согласную в слове. 

Приводят два-три 
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с мягким 

знаком на 

конце слова. 

Запись слов и 

обозначение 

мягкости 

согласных на 

конце слова 

буквой 

мягкий знак 

звук в слове. 

Записывают слова и 

обозначают мягкую 

согласную вместе с 

буквой мягкий знак 

примера с мягким 

знаком на конце 

слова. 

Записывают слова и 

предложения и 

обозначают 

мягкость согласных 

звуков на письме 

буквой мягкий знак 

2

9 

Буква 

мягкий 

знак (ь) 

в 

середин

е слова 

1 Повторение 

правила о 

твёрдых и 

мягких 

согласных. 

Упражнения в 

подборе слов 

к схемам. 

Запись слов и 

обозначение 

мягкости 

согласных в 

середине 

слова буквой 

- мягкий знак 

 

 

Повторяют правило о 

написании твёрдых и 

мягких согласных. 

Упражняются в подборе и 

записи слов к схемам с 

помощью учителя. 

Обозначают мягкость 

согласных в середине 

слова буквой мягкий знак 

 

 

Повторяют правило 

о написании 

твёрдых и мягких 

согласных. 

Упражняются в 

подборе и записи 

слов к схемам. 

Пишут слова с 

мягким знаком в 

середине слова. 

Обозначают 

мягкость согласных 

в середине слова 

буквой - мягкий 

знак 

3

0 

Различе

ние 

твёрды

х и 

мягких 

согласн

ых 

 

 

 

1 Подбор 

мягких или 

твёрдых 

пропущенных 

согласных в 

слове.  

Подбор слов к 

схемам. 

Объяснение 

написания 

слов. 

Повторяют правило 

правописания твердых и 

мягких согласных с 

использованием памятки. 

Подбирают и записывают 

слова к схемам с 

помощью учителя. 

Обозначают мягкие и 

твердые согласные звуки в 

словах 

 

Повторяют правило 

правописания 

твердых и мягких 

согласных. 

Различают на слух и 

чётко произносят 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки в 

словах. 

Подбирают слова к 

схемам. 
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Запись слов в 

тетради.  

Обозначение 

мягких и 

твердых 

согласных 

звуков 

 

 Пишут слова по 

образцу. 

Обозначают мягкие 

и твердые согласные 

в словах 

3

1 

Различе

ние 

твёрды

х и 

мягких 

согласн

ых 

 

 

1 Различение на 

слух и чёткое 

произношени

е твёрдых и 

мягких 

согласных. 

Подбор слов к 

схемам.  

Объяснение 

написания 

слов. 

Запись слов в 

тетради.  

Обозначение 

мягких и 

твердых 

согласных 

звуков 

 

 

Повторяют правило 

правописания твердых и 

мягких согласных с 

использованием памятки. 

Различают на слух и четко 

произносят твёрдые и 

мягкие согласные в словах 

с помощью учителя. 

Подбирают слова к 

схемам.  

Записывают слова после 

предварительного 

разбора. 

Обозначают мягкие и 

твердые согласные звуки в 

словах 

Повторяют правило 

правописания 

твердых и мягких 

согласных. 

Различают на слух и 

чётко произносят 

твёрдые и мягкие 

согласные в словах. 

Подбирают слова к 

схемам. 

Пишут слова по 

образцу. 

Объясняют 

написание слов с 

мягкими и твердыми 

согласными. 

Обозначают мягкие 

и твердые согласные 

звуки в словах 

3

2 

Гласны

е после 

шипящ

их 

согласн

ых Ш, 

Щ, Ж, 

Ч. 

Написа

ние 

1 Нахождение 

сочетания 

букв ЖИ-ШИ 

в словах. 

Составление 

слов из слогов 

с шипящими 

согласными. 

Запись слов в 

Находят сочетания букв 

ЖИ-ШИ в словах. 

Составляют слова из 

слогов с шипящими 

согласными с помощью 

учителя. 

Записывают и выделяют 

сочетания букв ЖИ-ШИ в 

словах 

Находят сочетания 

букв ЖИ-ШИ в 

словах. 

Составляют слова из 

слогов с шипящими 

согласными. 

Записывают слова и 

предложения с 

сочетаниями ЖИ-
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ЖИ-

ШИ в 

словах 

 

 

 

 

тетради.  

Выделение 

шипящих 

согласных 

ЖИ-ШИ в 

словах  

ШИ. 

Изменяют слова по 

образцу.  

Выделяют сочетания 

букв ЖИ-ШИ в 

словах 

3

3 

Написа

ние 

ЖИ-

ШИ в 

словах 

1 Нахождение 

сочетания 

букв ЖИ-ШИ 

в словах. 

Изменение 

слов по 

образцу, 

составление 

предложений 

с данными 

словами. 

Выделение 

шипящих 

согласных 

ЖИ-ШИ в 

словах  

Находят сочетания букв 

ЖИ-ШИ в словах. 

Изменяют слова с 

шипящими согласными по 

образцу с помощью 

учителя. 

Записывают и выделяют 

сочетания букв ЖИ-ШИ в 

словах 

 

Находят сочетания 

букв ЖИ-ШИ в 

словах. 

Делают вывод о 

правильности 

написания данных 

сочетаний в словах. 

Изменяют слова по 

образцу.  

Составляют и 

записывают 

предложения с 

сочетаниями ЖИ-

ШИ. 

Выделяют сочетания 

букв ЖИ-ШИ в 

словах 

3

4 

Написа

ние ЧА-

ЩА в 

словах 

 

 

 

 

 

 

1 Нахождение 

сочетания 

букв ЧА-ЩА 

в словах. 

Изменение 

слов по 

образцу, 

составление 

предложений 

с данными 

словами. 

Выделение 

шипящих 

Находят сочетания букв 

ЧА-ЩА в словах. 

Изменяют слова и 

составляют предложения с 

данными словами по 

образцу, с помощью 

учителя. 

Записывают и выделяют 

сочетания букв ЧА-ЩА в 

словах 

Находят сочетания 

букв ЧА-ЩА в 

словах. 

Изменяют слова по 

образцу.  

Составляют и 

записывают 

предложения с 

данными словами. 

Выделяют сочетания 

букв ЧА-ЩА в 

словах 
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согласных 

ЧА-ЩА в 

словах 

3

5 

Написа

ние ЧА-

ЩА в 

словах 

 

 

 

1 Нахождение 

сочетания 

букв ЧА-ЩА 

в словах. 

Составление 

и запись 

предложений 

из слов с 

данными 

сочетаниями 

по образцу. 

Выделение 

шипящих 

согласных 

ЖИ-ШИ в 

словах 

Находят сочетания букв 

ЖИ-ШИ в словах. 

Делают вывод о 

правильности сочетания 

букв ЧА-ЩА в словах с 

помощью учителя. 

Составляют и записывают 

предложения из слогов с 

данными сочетаниями по 

образцу, с помощью 

учителя. 

Выделяют сочетания букв 

ЧА-ЩА в словах 

Находят сочетания 

букв ЖИ-ШИ в 

словах. 

Делают вывод о 

правильности 

написания данных 

сочетаний в словах. 

Изменяют слова по 

образцу.  

Составляют и 

записывают слова и 

предложения с 

сочетаниями ЧА-

ЩА по образцу. 

Выделяют сочетания 

букв ЧА-ЩА в 

словах 

3

6 

Написа

ние ЧУ-

ЩУ в 

словах 

1 Нахождение 

сочетания 

букв ЧУ-ЩУ 

в словах. 

Изменение 

слов по 

образцу, 

составление 

предложений 

с данными 

словами. 

Выделение 

шипящих 

согласных 

Находят сочетания букв 

ЧУ-ЩУ в словах. 

Делают вывод о 

правильности сочетания 

букв ЧУ-ЩУ в словах с 

помощью учителя. 

Составляют слова из 

слогов с шипящими 

согласными с помощью 

учителя. 

Списывают сочетания с 

шипящими согласными в 

словах 

Находят сочетания 

букв ЧУ-ЩУ в 

словах. 

Делают вывод о 

правильности 

написания данных 

сочетаний в словах. 

Изменяют слова по 

образцу.  

Составляют и 

записывают слова и 

предложения с 

сочетаниями ЧУ-
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ЧУ-ЩУ в 

словах 

ЩУ 

3

7 

Написа

ние ЧУ-

ЩУ в 

словах 

 

 

 

 Нахождение 

сочетания 

букв ЧУ-ЩУ 

в словах. 

Составление 

и запись 

предложений 

из слов с 

данными 

сочетаниями 

по образцу. 

Выделение 

шипящих 

согласных 

ЧУ-ЩУ в 

словах 

Находят сочетания букв 

ЧУ-ЩУ в словах. 

Составляют и записывают 

предложения из слогов с 

данными сочетаниями по 

образцу, с помощью 

учителя. 

Выделяют сочетания букв 

ЧУ-ЩУ в словах 

Знакомятся со 

словарным словом 

«спасибо», 

обозначают 

ударения, 

определяют 

количество слогов. 

Делают вывод о 

правильности 

написания данных 

сочетаний в словах. 

Изменяют слова по 

образцу.  

Составляют и 

записывают слова и 

предложения с 

сочетаниями ЧУ-

ЩУ по образцу. 

Выделяют сочетания 

букв ЧУ-ЩУ в 

словах 

3

8 

Написа

ние 

ЖИ-

ШИ, 

ЧА-

ЩА, 

ЧУ-ЩУ 

в 

словах. 

1 Ознакомление 

со словарным 

словом, 

обозначение 

ударения, 

указание 

количества 

слогов: 

товарищ. 

Повторение 

правила 

правописания 

слов с ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

Упражнения в 

написании 

Знакомятся со словарным 

словом «товарищ», 

обозначают ударение, 

определяют количество 

слогов с помощью 

учителя. 

Повторяют правила 

правописания слов с ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ с 

использованием памятки. 

Составляют слова из 

слогов с шипящими 

согласными с помощью 

учителя. 

Записывают слова и 

выделяют сочетания с 

Знакомятся со 

словарным словом 

«товарищ», 

обозначают 

ударение, 

определяют 

количество слогов. 

Повторяют правила 

правописания слов с 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

Делают вывод о 

правильности 

написания данных 

сочетаний в словах. 

Изменяют слова по 
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слов с 

сочетаниями 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Составление 

и запись 

словосочетан

ий и 

предложений 

с данными 

сочетаниями 

по образцу. 

Выделение 

шипящих 

согласных 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ 

в словах 

 

шипящими согласными  

 

 

образцу.  

Составляют и 

записывают слова и 

предложения с 

сочетаниями ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

Выделяют сочетания 

букв ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ в 

словах 

3

9 

Составл

ение 

пар 

звонких 

и 

глухих 

согласн

ых 

1 Различение 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуков 

зрительно и 

на слух. 

Составление 

пар из данных 

согласных.  

Подбор и 

запись слогов 

к схемам 

 

Составляют пары звонких 

и глухих согласных звуков 

с опорой на памятку и  

с помощью учителя. 

Записывают пары 

различающиеся парным 

согласным по образцу. 

Выделяют звонкие и 

глухие согласные в слогах 

Различают звонкие и 

глухие согласные 

звуки.  

Составляют пары из 

данных согласных.  

Выделяют звонкие и 

глухие согласные 

звуки в слогах. 

Подбирают и 

записывают слоги к 

схемам 

4

0 

Составл

ение 

пар 

звонких 

и 

глухих 

согласн

1 Различение 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуков 

зрительно и 

Называют пары звонких и 

глухих согласных звуков с 

опорой на памятку.  

Находят глухие и звонкие 

согласных в словах с 

Называют пары 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Различают звонкие и 

глухие согласные 
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ых 

 

 

на слух. 

Нахождение 

глухих и 

звонких 

согласных в 

словах. 

Запись слов, 

различающих

ся парным 

согласным 

 

помощью учителя. 

Записывают слова, 

различающиеся парным 

согласным по образцу. 

Выделяют звонкие и 

глухие согласные звуки в 

словах 

звуки.  

Находят глухие и 

звонкие согласные 

звуки в словах. 

Записывают слова, 

различающиеся 

парными 

согласными. 

Выделяют звонкие и 

глухие согласные 

звуки в словах 

4

1 

Различе

ние Б – 

П,  

В – Ф 

1 Правильное 

произношени

е парных 

согласных Б – 

П, В – Ф. 

Различение и 

выделение на 

письме 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных – Б 

– П, В – Ф. 

Обозначение 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуков в 

схемах слов 

 

 

Правильно произносят 

парные согласные Б – П,  

В – Ф. 

Различают звонкие и 

глухие согласные в 

заданных парах звуков с 

помощью учителя. 

Записывают слова с 

парными согласными Б – 

П, В – Ф по образцу. 

Обозначают звонкие и 

глухие согласные в схемах 

слов с помощью учителя 

Правильно 

произносят парные 

согласные Б – П, В – 

Ф. 

Различают звонкие и 

глухие согласные в 

заданных парах 

звуков. 

Записывают слова и 

предложения с 

парными 

согласными Б – П, В 

– Ф по образцу. 

Обозначают звонкие 

и глухие согласные 

в схемах слов 

 

4

2 

Различе

ние Д – 

Т, Г – К 

1 Ознакомление 

со словарным 

словом, 

обозначение 

ударения, 

указание 

количества 

Списывают словарное 

слово с «трудной» буквой 

Е в тетрадь. 

Составляют 

словосочетания со 

словарным словом и 

Списывают 

словарное слово с 

«трудной» буквой Е 

в тетрадь. 

Составляют 

словосочетания со 
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слогов 

«дневник». 

Правильное 

произношени

е парных 

согласные Д – 

Т, Г – К. 

Различение 

звонких и 

глухих 

согласных в 

заданной паре 

звуков. 

Обозначение 

звонкого 

согласного 

звука в схеме 

слова 

записывают их в тетрадь с 

помощью учителя. 

Правильно произносят 

парные согласные Д – Т, Г 

– К. 

Различают звонкие и 

глухие согласные в 

заданных парах звуков с 

помощью учителя. 

Записывают слова с 

парными согласными Д – 

Т, Г – К по образцу. 

Обозначают звонкие и 

глухие согласные в схемах 

слов с помощью учителя 

словарным словом и 

записывают их в 

тетрадь. 

Правильно 

произносят парные 

согласные Д – Т, Г – 

К. 

Различают звонкие и 

глухие согласные в 

заданных парах 

звуков. 

Записывают слова и 

предложения с 

парными 

согласными Д – Т, Г 

– К. 

по образцу. 

Обозначают звонкие 

и глухие согласные 

в схемах слов 

4

3 

Различе

ние Ж – 

Ш, З – 

С 

1 Правильное 

произношени

е парных 

согласных Ж 

– Ш, З – С. 

Различение 

звонких и 

глухих 

согласных в 

заданной паре 

звуков. 

Обозначение 

звонкого 

согласного 

звука на 

схеме слова 

 

Правильно произносят 

парные согласные Ж – Ш, 

З – С. 

Различают звонкие и 

глухие согласные в 

заданных парах звуков с 

помощью учителя. 

Записывают слова с 

парными согласными Ж – 

Ш, З – С по образцу. 

Обозначают звонкие и 

глухие согласные в схемах 

слов с помощью учителя 

Правильно 

произносят парные 

согласные Ж – Ш, З 

– С. 

Различают звонкие и 

глухие согласные в 

заданных парах 

звуков. 

Записывают слова и 

предложения с 

парными 

согласными Ж – Ш, 

З – С по образцу. 

Обозначают звонкие 

и глухие согласные 

в схемах слов 

4 Наблюд 1 Наблюдение Наблюдают как Наблюдают как 
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4 ение за 

звонки

ми и 

глухим

и 

согласн

ыми на 

конце 

слова 

за 

правописание

м и 

произношени

ем звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова. 

Упражнения в 

различении 

написания и 

произношени

я слов.  

Определение 

последнего 

звука в конце 

слова, работа 

по правилу с 

использовани

ем карточек 

произносятся и пишутся 

звонкие и глухие 

согласные на конце слова. 

Определяют и называют 

последний звук в конце 

слова с помощью учителя. 

Записывают слова, 

различающиеся парным 

согласным после 

предварительного разбора 

произносятся и 

пишутся звонкие и 

глухие согласные на 

конце слова. 

Определяют и 

называют последний 

звук в конце слова. 

Записывают слова, 

различающиеся 

парным согласным 

4

5 

Правоп

исание 

звонких 

и 

глухих 

согласн

ых на 

конце 

слова 

1 Знакомс

тво с 

правило

м 

написан

ия 

согласн

ых на 

конце 

слова. 

Упражн

ения в 

различе

нии 

парных 

согласн

ых на 

слух в 

слогах и 

в словах 

в 

сильной 

Сравнивают, как 

произносятся и пишутся  

звонкие и глухие 

согласные на конце слова 

с помощью учителя. 

Упражняются в записи 

слов, различающихся 

парным согласным после 

предварительного разбора 

Сравнивают, как 

произносятся и 

пишутся звонкие и 

глухие согласные на 

конце слова. 

Комментируют 

правильность 

написания парных 

согласных на конце 

слова по данному 

образцу 

рассуждения. 

Записывают слова, 

различающиеся 

парным согласным 
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позиции

. 

Письмо 

слов со 

звонким

и и 

глухими 

согласн

ыми на 

конце 

слова, 

коммен

тирован

ие 

правиль

ности 

написан

ия 

парных 

согласн

ых на 

конце 

слова по 

образцу 
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4

6 

Проверка 

написания 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

1 Знакомство с 

алгоритмом 

написания 

парных 

согласных на 

конце слова. 

Определение 

последнего 

звука в конце 

слова, подбор 

проверочных 

слов по образцу: 

один – много. 

Упражнения в 

написании 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова с 

предварительно

й проверкой 

Различают звонкие и 

глухие согласные в 

заданной паре звуков. 

Определяют последний 

звук в конце слова. 

Пишут парные 

согласные на конце 

слова по данному 

образцу. 

Составляют алгоритм 

правописания парных 

согласных на конце 

слова с помощью 

учителя. Записывают 

слова по алгоритму 

Различают звонкие 

и глухие 

согласные в 

заданной паре 

звуков. 

Определяют 

последний звук в 

конце слова. 

Подбирают 

проверочные слова 

по образцу: один – 

много. 

Применяют  

правило  проверки  

парных согласных 

на конце слова. 

Записывают слова, 

различающиеся 

парным согласным 

4

7 

Проверка 

написания 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

1 Упражнения в 

определении 

последнего 

звука в конце 

слова, подбор 

проверочных 

слов по образцу: 

один – много. 

Сравнение 

произношения и 

написания. 

Объяснение 

написания слов 

с 

пропущенными 

парными 

согласными 

Различают звонкие и 

глухие согласные в 

заданной паре звуков. 

Сравнивают 

произношение и 

написание парных 

согласных на конце 

слова с помощью 

учителя. 

Упражняются в  

правописания парных 

согласных на конце 

слова с помощью 

алгоритма 

 

Различают звонкие 

и глухие 

согласные в 

заданной паре 

звуков. 

Подбирают 

проверочные слова 

по образцу: один – 

много. 

Записывают слова, 

различающиеся 

парным 

согласными 

звуками. 

Применяют 

правило проверки 

парных согласных 

звуков на конце 

слова 
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4

8 

Картинный 

диктант по 

теме: 

«Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки» 

 

1 Повторение 

основных 

правил. 

Рассматривание 

рисунков. 

Называние 

изображенных 

предметов.  

Запись слов по 

памяти 

Повторяют основные 

правила с опорой на 

памятки. 

Рассматривают 

рисунки. 

Называют 

изображенные 

предметы.  

Записывают слова по 

памяти с опорой на 

учебник 

Повторяют 

основные правила. 

Рассматривают 

рисунки. 

Называют 

изображенные 

предметы.  

Записывают слова 

по памяти 

4

9 

Правила 

правописан

ия в словах. 

Закрепление 

знаний 

1 Ознакомление со 

словарным 

словом, 

обозначение 

ударения, 

указание 

количества 

слогов в слове 

«праздник». 

Закрепление 

алгоритма 

правописания 

слов на 

изученные 

орфограммы по 

схемам. 

Запись слов с 

опорой на 

схему. 

Подбор 

проверочных 

слов и 

обоснование 

написания 

проверяемой 

орфограммы 

 

Знакомятся со 

значением словарного 

слова «праздник», 

ставят ударение, делят 

слово на слоги и 

подчеркивают трудную 

букву с помощью 

учителя.  

Составляют 

предложения с данным 

словом по опорным 

картинкам. 

Упражняются в 

правильном  

правописании парных 

согласных и 

безударных гласных в 

слове. 

Работают по учебнику: 

записывают слова с 

опорой на схему. 

Подбирают 

проверочные слова с 

объяснением 

правописания слов на 

знакомые правила 

с помощью учителя 

Знакомятся со 

значением 

словарного слова 

«праздник», ставят 

ударение, делят 

слово на слоги и 

подчеркивают 

трудную букву с 

помощью учителя.  

Составляют 

предложения с 

данным словом. 

Повторяют правила 

правописания 

парных согласных и 

безударных 

гласных звуков в 

слове. 

Подбирают 

проверочные слова 

для правильного 

написания слов. 

Работают по 

учебнику: 

записывают слова с 

опорой на схему, 

составляют 

предложения с 

одним из слов; 
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списывают текст с 

объяснением 

правописания слов 

на знакомые 

правила 

5

0 

Правила 

правописан

ия в словах. 

Закрепление 

знаний 

1 Работа по 

учебнику: 

упражнения в 

различении 

написания слов 

на изученные 

правила. 

Запись слов на 

знакомые 

правила, 

объяснение их 

правописания 

Упражняются в 

правильном  

правописании парных 

согласных и 

безударных гласных 

звуков в слове. 

Работают по учебнику: 

записывают слова с 

опорой на схему. 

Подбирают 

проверочные слова с 

объяснением 

правописания слов на 

знакомые правила 

с помощью учителя 

Закрепляют 

правила 

правописания 

парных согласных 

и безударных 

гласных в слове. 

Применяют  

правила  проверки  

парных согласных 

и безударных 

гласных звуков в 

словах. 

Подбирают 

проверочные слова 

для правильного 

написания слов. 

Пишут слова, 

вставляя 

пропущенную 

букву 

 

Слово. Названия предметов –34 часа 

 

5

1 

Названия 

предметов. 

Различение 

названий 

предметов 

по вопросам 

«Кто?», 

«Что?» 

1 Различение 

названий 

предметов по 

вопросам кто? 

что? 

Называние и 

постановка 

вопроса «Кто?» 

или «Что?» к 

словам, 

обозначающим 

Называют предметы, 

изображенные на 

картинках.  

Различают названия 

предметов по вопросам 

«Кто?», «Что?» 

Ставят вопрос «Кто?», 

«Что?» к словам, 

обозначающим 

названия предметов. 

Называют 

предметы, 

изображенные на 

картинках.  

Различают 

названия 

предметов по 

вопросам «Кто?», 

«Что?». Ставят 

вопрос «Кто?» или 

«Что?» к словам, 



26 

26 

 

названия 

предметов. 

Подбор 

обобщающих 

слов к группе 

однородных 

предметов. 

Запись словарных 

слов (картинный 

словарный 

диктант) 

 

Подбирают 

обобщающие слова к 

группе однородных 

предметов с помощью 

учителя. 

Записывают словарные 

слова с помощью 

картинок и опорных 

схем 

обозначающим 

названия 

предметов. 

Подбирают 

обобщающие 

слова к группе 

однородных 

предметов. 

Записывают 

словарные слова с 

помощью 

картинок 
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5

2 

Обобщающее 

название для 

группы 

однородных 

предметов 

1 Называние и 

постановка вопроса 

«Что?» к словам, 

обозначающим 

названия предметов. 

Подбор и запись 

обобщающих слов к 

группе однородных 

предметов. 

Ознакомление со 

словарным словом 

обозначение 

ударения, указание 

количества слогов: 

одежда 

Различают названия 

предметов по вопросу 

«Что?» 

Подбирают 

обобщающие слова к 

группе однородных 

предметов с помощью 

учителя. 

Изучают, записывают 

словарное слово 

Различаю

т названия 

предметов по 

вопросу  «Что?»  

Подбира

ют обобщающие 

слова к группе 

однородных 

предметов. 

Изучают, 

записывают 

словарное слово 

5

3 

Выделение 

названий 

предметов из 

предложения 

1 Выделение названий 

предметов из 

предложения 

независимо от 

формы слова,  с 

опорой на 

предметные 

картинки (подставь 

предметные 

картинки к словам, 

где это можно 

сделать?) 

Запись 

предложений. 

Ответы на вопросы 

Ставят вопрос к слову 

(предмету). 

Выделяют название 

предмета из 

предложения 

независимо от формы 

слова с помощью 

учителя. 

Записывают 

предложения с опорой 

на картинки 

Выделяю

т название 

предмета из 

предложения 

независимо от 

формы слова. 

Упражня

ются в 

правильном 

применении 

названия 

предметов в 

речи в 

различных 

формах в 

зависимости от 

связи с другими 

словами в 

предложениях. 

Записыва

ют предложения 

5

4 

Большая 

буква в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях 

1 Понимание различия 

между названием 

человека и его 

именем. 

Понимают различие 

между названием 

человека, его именем и 

фамилией с названием 

животного и его 

Понимаю

т различие 

между 

названием 

человека, его 
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людей и в 

кличках 

животных 

Знакомство с 

правилом написания 

имён, отчеств, 

фамилий людей и 

кличек животных с 

большой буквы. 

Упражнения в 

записи имён, 

отчеств, фамилий 

людей и кличек 

животных 

кличкой. 

Используют правило 

написания имен, 

отчеств, фамилий и 

кличек животных на 

письме, с помощью 

учителя 

именем и 

фамилией с 

названием 

животного и его 

кличкой.  

Использу

ют правило 

написания имен, 

отчеств, 

фамилий и 

кличек 

животных на 

письме 

5

5 

Списывание 

по теме: 

«Большая 

буква в 

именах, 

фамилиях и 

отчествах 

людей, 

кличках 

животных» 

1 Повторение 

основных правил. 

Отработка умения 

правильно 

списывать имена, 

фамилии и отчества 

людей, клички 

животных 

Повторяют основные 

правила с опорой на 

памятки. 

Списывают текст с 

печатного текста, после 

предварительного 

разбора 

Повторя

ют основные 

правила. 

Списыва

ют текст. 

Выполня

ют 

самопроверку 

5

6 

Название 

действий. 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам 

«Что 

делает?», 

«Что 

делают?» 

1 Различение слов, 

обозначающих 

названия действий 

по вопросам «Что 

делает?», «Что 

делают?»   

Постановка 

вопросов к 

названиям действий. 

Подбор и запись 1-2 

названий действий к 

названию предмета с 

опорой на вопрос 

 

 

Различают слова, 

обозначающие 

названия действий по 

вопросам «Что 

делает?», «Что 

делают?»  

Подбирают названия 

действий к названиям 

предметов с помощью 

учителя. 

Записывают названия 

предметов и их 

действий после 

предварительного 

разбора 

Различаю

т слова, 

обозначающие 

названия 

действий по 

вопросам «Что 

делает?», «Что 

делают?» 

Подбира

ют названия 

действий к 

названиям 

предметов. 

Ставят 

вопрос от слов, 

обозначающих 

название 

предмета к 

словам, 
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обозначающих 

названия 

действий. 

Записыва

ют названия 

предметов и их 

действий 

5

7 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам 

«Что 

делает?», 

«Что 

делают?» 

1 Различение слов, 

обозначающих 

названия действий 

по вопросам «Что 

делает?», «Что 

делают?»  

Подбор названий 

действий к вопросам 

(выбирая один 

вариант из двух 

предложенных) 

Составление и 

запись предложений 

по картинкам из 

слов, обозначающих 

названия предметов 

и слов, 

обозначающих 

названия действий 

Различают слова, 

обозначающие 

названия действий по 

вопросам «Что 

делает?», «Что 

делают?» 

Подбирают названия 

действий к названиям 

предметов по 

картинкам. 

Составляют и 

записывают 

предложения с 

помощью учителя 

 

Различаю

т названия 

действий по 

вопросам «Что 

делает?», «Что 

делают?» Ставят 

вопросы к 

названиям 

действий и 

подбирают 

названия 

действий к 

вопросам, 

выбирая один 

вариант из двух 

предложенных.  

Подбира

ют названия 

действий к 

названиям 

предметов по 

картинкам  

Составляют и 

записывают 

предложения 

5

8 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам 

«Что делал?», 

«Что делала? 

Что сделал? 

Что 

сделала?» 

1 Различение названий 

действий по 

вопросам «Что 

делал?», «Что 

делала? Что сделал? 

Что сделала?»  

Умение ставить 

вопросы к названиям 

действий и 

подбирать названия 

Различают названия 

действий по вопросам 

«Что делал?», «Что 

делала? Что сделал? 

Что сделала?»  

Ставят вопросы к 

словам действиям от 

слов предметов с 

помощью учителя. 

Различаю

т названия 

действий по 

вопросам «Что 

делал?», «Что 

делала? Что 

сделал? Что 

сделала?» 

Ставят 

вопросы к 
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действий к 

вопросам, выбирая 

один вариант из двух 

предложенных 

Подбор и запись 

названий действий к 

вопросам 

Подбирают и 

записывают названия 

предметов и их 

действий после 

предварительного 

разбора 

 

названиям 

действий и 

подбирать 

названия 

действий к 

вопросам. 

Подбира

ют и 

записывают 

названия 

предметов и их 

действий. 

Находят 

в предложении 

названия 

действий и 

подчёркивают 

их 

5

9 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам: 

«Что делал?», 

«Что делала? 

Что делали?» 

1 Различение названий 

действий по 

вопросам: «Что 

делал?», «Что 

делала? Что 

делали?» 

Постановка 

вопросов к словам, 

обозначающим 

названия действий. 

Запись словарных 

слов (картинный 

словарный диктант) 

Различают названия 

действий по вопросам 

«Что делал?», «Что 

делала? Что делали?» с 

помощью учителя. 

Ставят вопросы к 

словам действиям от 

слов предметов с 

помощью учителя. 

Записывают названия 

предметов и их 

действий после 

предварительного 

разбора. 

Записывают словарные 

слова с помощью 

картинок и опорных 

схем 

Называю

т действие 

предмета. 

Различаю

т названия 

действий по 

вопросам «Что 

делал?», «Что 

делала? Что 

делали?» 

Ставят 

вопросы к 

названиям 

действий и 

подбирают 

названия 

действий к 

вопросам, 

выбирая один 

вариант из двух 

предложенных.  

Записыва

ют названия 
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предметов и их 

действий. 

Записыва

ют словарные 

слова с 

помощью 

картинок 

6

0 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам 

«Что делал?», 

«Что делала? 

Что делали?»  

 

1 Различение слов, 

обозначающих 

названия действий 

по вопросам «Что 

делал?», «Что 

делала? Что 

делали?» Постановка 

вопросов к 

названиям действий. 

Составление 

предложений 

Различают слова, 

обозначающие 

названия действий по 

вопросам «Что делал?», 

«Что делала? Что 

делали?» Подбирают 

названия действий к 

названиям предметов с 

помощью учителя. 

Составляют и 

записывают 1 

предложение по 

картинке после 

предварительного 

разбора 

 

Различаю

т слова, 

обозначающие 

названия 

действий по 

вопросам «Что 

делает? Что 

делают?» 

Подбира

ют названия 

действий к 

названиям 

предметов. 

Ставят 

вопрос от слов, 

обозначающих 

название 

предмета к 

словам, 

обозначающих 

названия 

действий. 

Составля

ют и 

записывают 2-3 

предложения по 

картинке 

6

1 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам 

«Что сделает? 

Что 

1 Различение названий 

действий по 

вопросам что 

сделает? что 

сделают? 

Умение ставить 

Различают слова, 

обозначающие 

названия действий по 

вопросу «Что сделает? 

Что сделают?» 

Подбирают названия 

Различаю

т названия 

действий по 

вопросам «Что 

сделает? Что 

сделают?»  
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сделают?» вопросы к названиям 

действий и 

подбирать названия 

действий к 

вопросам, выбирая 

один вариант из двух 

предложенных 

Подбор и запись 

названий действий к 

вопросам 

действий к названиям 

предметов по 

картинкам. 

Составляют и 

записывают 

предложения с 

помощью учителя 

 

 

Ставят 

вопросы к 

названиям 

действий и 

подбирают 

названия 

действий к 

вопросам, 

выбирая один 

вариант из двух 

предложенных.  

Подбира

ют названия 

действий к 

названиям 

предметов по 

картинкам. 

Составляют и 

записывают 

предложения 

6

2 

Постановка 

вопросов к 

названиям 

действий 

1 Называние слов, 

обозначающих 

действие предмета. 

Подбор названий 

действий к 

выделенным 

названиям 

предметов. 

Нахождение в тексте 

названий предметов 

и их действий, 

постановка вопросов 

к названиям 

действий. 

Подбор и запись 

вопросов к 

названиям действий  

Называют действие 

предмета с опорой на 

картинку. 

Находят в тексте слова 

названия действий с 

опорой на вопрос. 

Ставят вопросы к 

названиям действий с 

опорой на картинки. 

Записывают вопросы к 

названиям действий 

после 

предварительного 

разбора 

Называю

т действие 

предмета. 

Подбира

ют названия 

действий к 

выделенным 

названиям 

предметов. 

Находят 

в тексте 

названия 

действий. 

Составля

ют и 

записывают 

предложения по 

предметным 

картинкам по 

образцу 
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6

3 

Постановка 

вопросов к 

названиям 

действий 

 

 

 

1 Называние слов, 

обозначающих 

действие предмета. 

Подбор названий 

действий к 

выделенным 

названиям 

предметов. 

Умение ставить 

вопросы к названиям 

действий и 

подбирать названия 

действий к 

вопросам, выбирая 

один вариант из двух 

предложенных. 

Составление и 

запись предложений 

по предметным 

картинкам по 

образцу 

Называют действие 

предмета с опорой на 

картинку. 

Подбирают названия 

действий к выделенным 

названиям предметов. 

Ставят вопросы к 

названиям действий с 

опорой на картинки. 

Составляют и 

записывают одно 

предложение по 

предметной картинке, 

после 

предварительного 

разбора 

Называю

т действие 

предмета. 

Подбира

ют названия 

действий к 

вопросам, 

выбирая один 

вариант из двух 

предложенных. 

Составля

ют и 

записывают 2-3 

предложения по 

предметным 

картинкам по 

образцу 
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6

4 

Подбор 

названий 

действий к 

названиям 

предметов по 

вопросам 

1 Нахождение в 

тексте слов 

обозначающих 

названия предметов 

и действий.  

Подбор 1-2 

названий действий 

к названию 

предмета с опорой 

на вопрос. 

Составление и 

запись 

предложений по 

картинкам из слов, 

обозначающих 

названия предметов 

и слов, 

обозначающих 

названия действий 

Находят в тексте слова 

обозначающие 

названия предметов и 

действий. 

Подбирают названия 

действий к названиям 

предметов по 

картинкам. Составляют 

и записывают 

предложения с 

помощью учителя 

Называют 

действие 

предмета. 

Подбирают 

названия 

действий к 

названиям 

предметов по 

картинкам. 

Составляют и 

записывают 

предложения 

6

5 

Контрольная 

работа по теме 

«Подбор 

названий 

действий к 

названиям 

предметов по 

вопросам» 

1 Чтение и разбор 

текста.  

Беседа.  

Повторение 

основных правил. 

Запись диктанта на 

слух. 

Выполнение 

грамматического 

задания: 

подбор 1-2 

названий действий 

к названию 

предмета. 

Проверка работы 

самостоятельно 

Повторяют основные 

правила с опорой на 

памятки. 

Списывают текст по 

теме. 

Выполняют 

грамматическое 

задания: 

подбирают 1 название 

действия к названию 

предмета по картинке. 

Осуществляют 

самоконтроль 

Повторяют 

основные 

правила. 

Пишут текст 

под диктовку по 

заданной теме. 

Выполняют 

грамматическое 

задания: 

подбирают 2 

названия 

действия к 

названию 

предмета. 

Осуществляют 

самоконтроль 
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6

6 

Название 

признаков. 

Определение 

признака 

предмета по 

вопросам: 

«Какой? какая? 

какое? какие?» 

1 Различение 

названия предмета 

и его признака. 

Угадывание 

предмета по 

данным признакам. 

Упражнения в 

постановке 

вопросов от 

названий 

предметов к словам 

признакам. 

Подбор и запись 

слов-признаков к 

названиям 

предметов 

Различают название 

предмета и его 

признака. 

Находят слова 

признаки предмета. 

Ставят вопрос к 

словам, обозначающим 

признаки предмета с 

опорой на памятку. 

Подбирают и 

записывают слова-

признаки к названиям 

предметов с помощью 

учителя 

Находят слова 

признаки 

предмета. 

Ставят вопрос к 

словам, 

обозначающим 

признаки 

предмета. 

Угадывают 

предметы по 

данным 

признакам. 

Подбирают и 

записывают 

слова-признаки 

к названиям 

предметов 

6

7 

Определение 

признака 

предмета по 

вопросам 

«Какой? какая? 

какое? какие?» 

 

1 Различение 

названий предмета 

и его признака. 

Различение 

названий признаков 

по вопросам.  

Составление 

загадок о предмете, 

с подбором его 

характерных 

признаков 

Различают название 

предмета и его 

признака. 

Находят слова 

признаки предмета. 

Ставят вопрос к 

словам, обозначающим 

признаки предмета с 

опорой на памятку. 

Подбирают и 

записывают слова-

признаки к названиям 

предметов с помощью 

учителя 

 

 

Различают 

названия 

признаков по 

вопросам.  

Ставят вопрос к 

словам, 

обозначающим 

признаки 

предмета. 

Угадывают 

предметы по 

данным 

признакам. 

Подбирают и 

записывают 

слова-признаки 

к названиям 

предметов. 

Составляют 

загадки о 

предмете, 

подбирая его 

характерные 
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признаки 

6

8 

Различение 

предметов по 

их признакам 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ознакомление со 

словарным словом, 

обозначение 

ударения, указание 

количества слогов 

«арбуз». 

Составление 

предложений с 

данным словом. 

Различение 

названий 

предметов по их 

признакам. 

Запись текста , 

обозначение 

названия предметов 

и их признаков. 

Комментированное 

письмо с 

объяснением 

орфограмм в 

словах  

Знакомятся со 

словарным словом 

«арбуз»., ставят 

ударение, указывают 

количество слогов, 

выделяют трудную 

букву с помощью 

учителя.  

Составляют 

предложение с данным 

словом с опорой на 

картинки. 

Упражняются в 

различении названий 

предметов по их 

признакам с помощью 

учителя. 

Записывают 

предложение, 

обозначают название 

предмета и его 

признаки по образцу 

Знакомятся со 

словарным 

словом «арбуз», 

ставят ударение, 

указывают 

количество 

слогов, 

выделяют 

трудную букву.  

Составляют 

предложение с 

данным словом. 

Упражняются в 

различении 

названий 

предметов по их 

признакам. 

Находят слова 

признаки 

предмета. 

Угадывают 

предмет по 

данным 

признакам. 

Определяют 

названия 

признаков 

предметов по 

вопросам. 

Записывают 

предложения, 

обозначают 

названия 

предметов и их 

признаков по 

образцу 

6

9 

Различение 

предметов по 

1 Различение 

названий 

Различают названия 

предметов по их 

Различают 

названия 
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их признакам 

 

предметов по их 

признакам. 

Запись текста, 

обозначение 

названия предметов 

и их признаков. 

Комментированное 

письмо с 

объяснением 

орфограмм в 

словах 

признакам с помощью 

учителя. 

Угадывают предметы 

по данным признакам. 

Записывают 

предложение, 

обозначают название 

предмета и его 

признаки по образцу 

 

предметов по их 

признакам. 

Угадывают 

предмет по 

данным 

признакам. 

Определяют 

названия 

признаков 

предметов по 

вопросам. 

Записывают 

текст, 

обозначают 

названия 

предметов и их 

признаков 

7

0 

Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков 

предмета 

1 Называние слов, 

обозначающих 

признак предмета. 

Упражнения в 

постановке 

вопросов к словам -

признакам от слов-

предметов. 

Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам по 

образцу 

Называют признаки 

предмета с опорой на 

картинку. 

Подбирают названия 

признаков к 

выделенным названиям 

предметов с опорой на 

картинку. 

Записывают 

словосочетания с 

помощью учителя 

Называют 

признаки 

предмета. 

Подбирают 

названия 

признаков к 

выделенным 

названиям 

предметов. 

Находят в 

тексте названия 

предметов и их 

признаков, 

ставят вопросы 

к названиям 

признаков. 

Составляют 

предложения по 

предметным 

картинкам по 

образцу 
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7

1 

Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков 

предмета 

 

 

1 Ознакомление со 

словарным словом, 

обозначение 

ударения, указание 

количества слогов 

«дорога». 

Составление 

предложений с 

данным словом. 

Упражнения в 

постановке 

вопросов к словам -

признакам от слов-

предметов. 

Нахождение и 

выписывание из 

текста названий 

предметов и их 

признаков 

Знакомятся со 

словарным словом 

«дорога», ставят 

ударение, указывают 

количество слогов, 

выделяют трудную 

букву с помощью 

учителя.  

Составляют 

предложение с данным 

словом с опорой на 

картинки. 

Называют предмет по 

его признакам. 

Подбирают названия 

признаков к 

выделенным названиям 

предметов с опорой на 

картинку. Составляют и 

записывают 

предложения по 

предметным картинкам 

с помощью учителя 

Знакомятся со 

словарным 

словом 

«дорога», ставят 

ударение, 

указывают 

количество 

слогов, 

выделяют 

трудную букву.  

Составляют 

предложение с 

данным словом. 

Называют 

предмет по его 

признакам. 

Ставят вопросы 

к названиям 

признаков 

предмета. 

Находят и 

выписывают из 

текста названия 

предметов и их 

признаков 

Составляют и 

записывают 

предложения по 

предметным 

картинкам по 

образцу 
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7

2 

Выделение 

названий 

признаков 

предмета из 

предложения 

1 Упражнения в 

подборе слов-

признаков по 

вопросам. 

Упражнения в 

выделении 

названий 

признаков 

предмета из 

предложения. 

Нахождение и 

выписывание из 

текста названий 

предметов и их 

признаков 

Называют предмет по 

его признакам с 

помощью наводящих 

вопросов. 

Упражняются в 

выделении и записи 

названий признаков 

предмета в предложении 

с помощью учителя 

 

Называют признаки 

предмета и предмет по 

его признакам. 

Различают предметы 

по их признакам. 

Упражняются в 

выделении названий 

признаков предмета из 

предложения. 

Находят и выписывают 

из текста названия 

предметов и их 

признаки 

7

3 

Выделение 

названий 

признаков 

предмета из 

предложения. 

Контрольное 

списывание 

по теме 

1 Выделение 

названий 

признаков 

предмета из 

предложения. 

Запись текста, 

обозначение 

названия 

предметов и их 

признаков. 

Списывание текста 

без ошибок 

Называют предмет по 

его признакам с 

помощью наводящих 

вопросов. 

Выделяют названия 

признаков предмета из 

предложения с 

помощью учителя. 

Выполняют списывание 

по образцу 

Называют предмет по 

его признакам. 

Выделяют названия 

признаков предмета из 

предложения. 

Выполняют 

списывание с 

печатного текста 

7

4 

Название 

предметов, 

действий и 

признаков 

1 Упражнения в 

различении 

названий 

предметов, 

названий 

признаков и 

названий их 

действий. 

Упражнения в 

постановке 

вопросов к словам-

признакам и 

действиям от слов-

Называют предметы по 

признакам. 

Называют признаки 

предмета. 

Называют действие 

предмета. 

Ставят вопросы к 

словам-признакам и 

действиям от слов-

предметов с помощью 

учителя. 

Называют предмет по 

признакам. 

Называют признаки 

предмета. 

Называют действие 

предмета. 

Различают названия 

предметов, действий, 

признаков предмета. 

Упражняются в 

постановке вопросов к 
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предметов Записывают 

предложения после 

предварительного 

разбора 

 

словам-признакам и 

действиям от слов-

предметов. 

Записывают 

предложения в порядке 

следования схем 

7

5 

Название 

предметов, 

действий и 

признаков 

 

 

 

1 Упражнения в 

различении 

названий 

предметов, 

названий 

признаков и 

названий их 

действий. 

Нахождение и 

выписывание из 

предложения и 

текста названий 

предметов, их 

действий и 

признаков 

 

 

Называют предметы по 

признакам. 

Называют признаки 

предмета. 

Называют действие 

предмета. 

Ставят вопросы к 

словам-признакам и 

действиям от слов-

предметов с помощью 

учителя. 

Выписывают из 

предложения названия 

предметов, их действий 

и признаков после 

предварительного 

разбора 

Называют предмет по 

признакам. 

Называют признаки 

предмета. 

Называют действие 

предмета. 

Различают названия 

предметов, действий, 

признаков предмета. 

Выписывают из 

предложения названия 

предметов, их 

действий и признаков 

 

7

6 

Предлоги. 

Предлоги В, 

НА, С, У, ИЗ 

1 Знакомство с 

новыми 

предлогами В, НА, 

С, У, ИЗ. 

Наблюдение за их 

написанием в 

разных 

словосочетаниях. 

Вывод о предлоге, 

как отдельном 

слове. 

Запись сочетания 

слов с 

пропущенными 

предлогами, 

Знакомятся с 

предлогами В, НА, С, У, 

ИЗ. 

Наблюдают за их 

написанием в разных 

словосочетаниях. 

Отрабатывают умение 

подбирать нужный 

предлог для связи слов в 

словосочетании с 

помощью учителя. 

Упражняются в 

правописании предлогов 

на письме  

Знакомятся с 

предлогами В, НА, С, 

У, ИЗ. 

Делают вывод о 

предлоге, как 

отдельном слове. 

Отрабатывают умение 

выбирать или 

подбирать нужный 

предлог для связи слов 

в словосочетании или 

предложении. 

Составляют и 

записывают разные по 

смыслу предложения с 

одним и тем же 
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составление 

предложений со 

словосочетаниями 

предлогом 

 

7

7 

Предлоги. 

Предлоги В, 

НА, С, У, ИЗ 

 

 

1 Закрепление 

правила написания 

предлогов. 

Запись сочетания 

слов с 

пропущенными 

предлогами, 

составление 

предложений со 

словосочетаниями. 

Чтение и запись 

предложения с 

подбором 

подходящего по 

смыслу предлога 

Упражняются в 

правильном 

использовании 

предлогов В, НА, С, У, 

ИЗ в речи с опорой на 

картинки. 

Записывают и выделяют 

предлоги В, НА, С, У, 

ИЗ 

в словосочетаниях после 

предварительного 

разбора  

 

 

Упражняются в 

правильном 

использовании 

предлогов: В, НА, С, У, 

ИЗ в речи. 

Находят и выделяют 

предлог В, НА, С, У, 

ИЗ в тексте.  

Подбирают и 

записывают нужный  

предлог для связи слов 

в  словосочетании или 

предложении 

7

8 

Предлоги К, 

ПО со 

словами 

1 Закрепление 

правила написания 

предлогов. 

Наблюдение за их 

написанием в 

разных 

словосочетаниях 

Упражнения в 

правильном 

использовании 

предлогов К, ПО в 

речи при 

построении и 

записи 

предложений 

Упражняются в 

правильном 

использовании 

предлогов К, ПО в речи 

с опорой на картинки. 

Находят и выделяют 

предлоги К, ПО в 

словосочетаниях. 

Записывают и выделяют 

предлоги К, ПО 

в словосочетаниях после 

предварительного 

разбора  

 

Упражняются в 

правильном 

использовании 

предлогов: К, ПО в 

речи при построении 

предложений. 

Находят и выделяют 

предлоги К, ПО в 

тексте.  

Составляют и 

записывают разные по 

смыслу предложения с 

одним и тем же 

предлогом 

7

9 

Предлог ОТ 

со словами 

1 Упражнения в 

правильном 

использовании 

предлога ОТ в 

речи при 

построении 

Упражняются в 

правильном 

использовании предлога 

ОТ в речи, при 

построении 

словосочетаний с 

Упражняются в 

правильном 

использовании 

предлога ОТ в речи 

при построении 

предложений. 
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предложений. 

Подбор 

пропущенного 

предлога к слову 

по смыслу.  

Составление и 

запись 

предложений с 

предлогом ОТ 

опорой на картинки. 

Находят и выделяют 

предлог ОТ в 

предложении. 

Составляют и 

записывают 

предложение с 

предлогом ОТ после 

предварительного 

разбора 

Находят и выделяют 

предлог ОТ в тексте.  

Составляют и 

записывают 

предложения с 

предлогом ОТ 

8

0 

Предлоги 

НАД, ПОД со 

словами 

1 Упражнения в 

правильном 

использовании 

предлогов НАД, 

ПОД в речи при 

построении 

предложений. 

Подбор 

пропущенного 

предлога к слову 

по смыслу.  

Составление и 

запись 

предложений с 

предлогами НАД, 

ПОД 

 

Упражняются в 

правильном 

использовании 

предлогов НАД, ПОД 

в речи при построении 

словосочетаний, с 

опорой на картинки. 

Находят предлоги НАД, 

ПОД в предложении. 

Составляют и 

записывают 

предложения с 

предлогами НАД, ПОД 

после предварительного 

разбора 

Упражняются в 

правильном 

использовании 

предлогов НАД, ПОД в 

речи при построении 

предложений. 

Находят предлоги 

НАД, ПОД в тексте.  

Подбирают нужный 

предлог для связи слов 

в словосочетании или 

предложении 

8

1 

 

 

 

 

 

 

Предлог О со 

словами 

1 Ознакомление со 

словарным словом: 

погода, 

обозначение 

ударения, указание 

количества слогов, 

выделение трудной 

буквы.  

Составление 

предложений с 

данным словом. 

Закрепление 

Знакомятся со 

словарным словом 

«погода», ставят 

ударение, указывают 

количество слогов, 

выделяют трудную 

букву с помощью 

учителя.  

Составляют 

предложение с данным 

словом по опорным 

картинкам. 

Знакомятся со 

словарным словом 

«погода», ставят 

ударение, указывают 

количество слогов, 

выделяют трудную 

букву. 

Составляют 

предложение с данным 

словом. 

Упражняются в 

правильном 
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 правила написания 

предлогов. 

Упражнения в 

правильном 

использовании и 

записи предлога О 

в речи при 

построении 

предложений 

Упражняются в 

правильном 

использовании предлога 

О в речи при построении 

словосочетаний, с 

опорой на картинки. 

Находят предлог О в 

предложении. 

Составляют и 

записывают 

предложение с 

предлогом О после 

предварительного 

разбора 

использовании 

предлога: О в речи при 

построении 

предложений. 

Находят предлог О в 

тексте.  

Составляют и 

записывают 

предложения с 

предлогом О 

 

8

2 

Предлоги К, 

ПО, НАД, 

ПОД, ОТ, О 

со словами 

1 Отработка умения 

выбирать или 

подбирать нужный 

предлог для связи 

слов в 

словосочетании 

или предложении.  

Чтение и запись 

предложения с 

подбором 

подходящего по 

смыслу предлога 

 

Выделяют предлоги К, 

ПО, НАД, ПОД, ОТ, О в 

предложении с 

помощью учителя. 

Упражняются в 

правописании предлогов 

на письме. 

Записывают сочетания 

слов с пропущенными 

предлогами после 

предварительного 

разбора 

 

Выделяют предлоги 

ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, 

О, В, НА из 

предложения. 

Закрепляют правило 

правописания 

предлогов на письме. 

Записывают сочетания 

слов с пропущенными 

предлогами. 

Составляют и 

записывают 

предложения с 

данными 

словосочетаниями 

8

3 

Предлоги К, 

ПО, НАД, 

ПОД, ОТ, О 

со словами 

1 Запись сочетания 

слов с 

пропущенными 

предлогами, 

составление 

предложений со 

словосочетаниями. 

Чтение и запись 

предложения с 

подбором 

подходящего по 

Находят предлоги К, 

ПО, НАД, ПОД, ОТ, О в 

предложении с 

помощью учителя. 

Упражняются в 

правописании предлогов 

на письме. 

Читают и записывают 

предложения с 

подбором подходящего 

Выделяют предлоги 

ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, 

О, В, НА из 

предложения. 

Закрепляют правило 

правописания 

предлогов на письме. 

Записывают сочетания 

слов с пропущенными 

предлогами, 
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смыслу предлога. 

Изменение формы 

слова в 

предложении в 

зависимости от 

предлога 

 

 

по смыслу предлога с 

помощью учителя 

 

составляют 

предложения со 

словосочетаниями. 

Изменяют формы 

слова в предложении в 

зависимости от 

предлога 

8

4 

Проверочная 

работа по 

теме: 

«Предлоги» 

1 Повторение 

основных правил. 

Выполнение 

тестового задания 

 

Повторяют основные 

правила с опорой на 

памятки. 

Выполняют тестовые 

задания с опорой на 

памятки 

Повторяют основные 

правила. 

Выполняют тестовые 

задания. 

Осуществляют 

самоконтроль 

  



45 

45 

 

Предложение – 12 часов 

 

8

5 

Выдел

ение 

предл

ожени

я из 

текста 

 

 

1 Выделение из 

текста 

предложений 

на заданную 

тему. 

Составление 

текста из 

данных 

предложений с 

опорой на 

сюжетные 

картинки. 

Списывание 

предложений 

из текста 

Повторяют 

правила записи 

предложения с 

опорой на 

памятку. 

Подбирают 

предложения к 

картинкам. 

Списывают 

предложения 

из текста после 

предварительн

ого разбора 

 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Выделяют из текста 

предложение на 

заданную тему.  

Составляют текст из 

данных предложений, 

опираясь на сюжетные 

картинки.  

Списывают 2-3 

предложения из текста 

8

6 

Выдел

ение 

предл

ожени

я из 

текста 

 

 

 

 

1 Повторение 

правил о 

порядке и 

связи слов в 

предложении. 

Выборочное 

списывание 

предложений, 

выделение в 

них названий 

предметов 

 

Повторяют и 

закрепляют 

правило о 

порядке и 

связи слов в 

предложении с 

опорой на 

памятку. 

Подбирают 

предложения к 

картинкам. 

Списывают 

предложения 

из текста после 

предварительн

ого разбора,  

выделяют в 

них названия 

предметов с 

помощью 

учителя 

Повторяют и 

закрепляют правило о 

порядке и связи слов в 

предложении. 

Выделяют из текста 

предложение на 

заданную тему.  

Правильно оформляют 

предложение. 

Подбирают 

предложения к 

картинкам и 

записывают их, 

выделяют в них 

названия предметов 

8 Предл

ожени

1 Различение 

предложений 

Повторяют 

правила записи 

Повторяют правила 
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7 е 

законч

енное 

и 

незако

нченн

ое 

законченного и 

незаконченног

о. 

Умение 

заканчивать 

предложение 

по-разному, 

опираясь на 

предметные 

картинки 

предложения. 

Различают 

предложение 

законченное и 

незаконченное.  

Находят в 

тексте 

незаконченные 

предложения с 

помощью 

учителя. 

Дополняют и 

записывают 

предложения с 

опорой на 

картинку 

записи предложения. 

Различают 

предложение 

законченное и 

незаконченное.  

Находят в тексте 

незаконченные 

предложения. 

Заканчивают 

предложения 

подходящими по 

смыслу словами. 

Записывают 

предложения в тетрадь 

8

8 

Предл

ожени

е 

законч

енное 

и 

незако

нченн

ое 

 

 

1 Ознакомление 

со словарными 

словами: 

неделя, месяц, 

обозначение 

ударения, 

указание 

количества 

слогов, 

выделение 

трудной 

буквы.  

Составление 

предложений с 

данными 

словами. 

Умение 

заканчивать 

предложение 

по-разному, 

опираясь на 

предметные 

картинки 

Знакомятся со 

словарными 

словами: 

неделя, месяц, 

ставят 

ударение, 

указывают 

количество 

слогов, 

выделяют 

трудную букву 

с помощью 

учителя.  

Составляют 

предложения с 

данными 

словами по 

опорным 

картинкам. 

Повторяют 

правила записи 

предложения. 

Различают 

предложение 

Знакомятся со 

словарными словами: 

неделя, месяц, ставят 

ударение, указывают 

количество слогов, 

выделяют трудную 

букву. 

Составляют 

предложения с 

данными словами. 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Находят в тексте 

незаконченные 

предложения. 

Заканчивают 

предложение по-

разному.  

Записывают 

предложения в тетрадь 
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законченное и 

незаконченное.  

Дополняют и 

записывают 

предложения с 

опорой на 

картинку 

8

9 

Распр

остран

ение 

предл

ожени

й 

1 Сравнение 

предложений 

(нераспростран

ённое и 

распространён

ное) без 

использования 

терминов. 

Отработка 

умения 

распространят

ь предложения 

с помощью 

предметных 

картинок, 

вопросов и 

схем 

предложений, 

используя 

приём 

постепенного 

ступенчатого 

распространен

ия 

предложения 

(под 

руководством 

учителя) 

Повторяют 

правила записи 

предложения. 

Отрабатывают 

правила записи 

предложения. 

Дополняют и 

записывают  

предложения 

подходящими 

по смыслу 

словами по 

опорным 

картинкам, с 

помощью 

учителя 

 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Сравнивают 

предложение 

нераспространённое и 

распространённое (без 

использования 

терминов).  

Распространяют и 

записывают 

предложения с 

помощью предметных 

картинок, вопросов и 

схем предложений, 

используя приём 

постепенного 

ступенчатого 

распространения 

предложения (под 

руководством учителя) 

9

0 

Распр

остран

ение 

предл

ожени

й 

1 Отработка 

умения 

распространят

ь предложения 

с помощью 

предметных 

картинок, 

Повторяют 

основные 

правила с 

опорой на 

памятки. 

Выполняют 

списывание по 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Распространяют и 

записывают 

предложения с 

помощью предметных 

картинок, вопросов и 
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вопросов и 

схем 

предложений, 

используя 

приём 

постепенного 

ступенчатого 

распространен

ия 

предложения 

(под 

руководством 

учителя). 

Ознакомление 

со словарным 

словом: завтра, 

обозначение 

ударения, 

указание 

количества 

слогов, 

выделение 

трудной 

буквы.  

Составление 

предложения с 

данным 

словом. 

образцу с 

помощью 

учителя. 

Знакомятся со 

словарным 

словом: завтра, 

ставят 

ударение, 

указывают 

количество 

слогов, 

выделяют 

трудную букву 

с помощью 

учителя.  

Составляют 

предложение с 

данным словам 

по опорным 

картинкам 

 

схем предложений, 

используя приём 

постепенного 

ступенчатого 

распространения 

предложения (под 

руководством 

учителя). 

Знакомятся со 

словарным словом: 

завтра, ставят 

ударение, указывают 

количество слогов, 

выделяют трудную 

букву. 

Составляют 

предложения с данным 

словом 

9

1 

Слова 

в 

предл

ожени

и 

1 Упражнения в 

умении 

правильно 

расставлять 

порядок слов в 

предложении. 

Комментирова

нное письмо с 

соблюдением 

правил записи 

предложения 

Расставляют 

порядок слов в 

предложении с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Комментирова

нное письмо: 

списывают 

предложения с  

соблюдением 

правил записи 

после 

предварительн

Расставляют порядок 

слов в предложении. 

Комментированное 

письмо: 

пишут предложение с 

соблюдением правил 

записи 
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ого разбора 

9

2 

Поряд

ок 

слов в 

предл

ожени

и 

1 Знание 

правила 

оформления и 

записи слов в 

предложении. 

Нахождение и 

запись 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов 

 

Повторяют 

правила записи 

предложения. 

Упражняются 

в умении 

правильно 

расставлять 

порядок слов в 

предложении. 

Пишут 

предложения с  

соблюдением 

правил записи 

после 

предварительн

ого разбора 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Отвечают на вопросы. 

Восстанавливают 

нарушенный порядок 

слов в предложении. 

Пишут предложение с   

соблюдением правил 

записи 

9

3 

Поряд

ок 

слов в 

предл

ожени

и 

 

 

 

1 Составление 

предложений 

по сюжетным 

картинкам. 

Восстановлени

е порядка слов 

в предложении 

 

Составляют и 

записывают 

предложения 

по сюжетным 

картинкам. 

Восстанавлива

ют 

нарушенный 

порядок слов в 

предложении с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Записывают 

предложения 

после 

предварительн

ого разбора 

Составляют и 

записывают 

предложения. 

Выделяют 

предложение из текста. 

Делят текст на 

предложения. 

Восстанавливают 

нарушенный порядок 

слов в предложении и 

записывают 

предложение с 

соблюдением правил 

записи 
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9

4 

Соста

влени

е 

предл

ожени

й 

1 Составление 

предложений и  

восстановлени

е в них 

нарушенного 

порядка слов с 

ориентацией 

на серию 

сюжетных 

картинок. 

Завершение 

начатого 

предложения 

по предметной 

картинке 

Повторяют 

правила записи 

предложения. 

Составляют 

предложения 

по сюжетным 

картинкам. 

Устанавливают 

порядок слов в 

предложении с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Завершают 

начатое 

предложение 

по предметной 

картинке и 

записывают 

предложение 

после 

предварительн

ого разбора 

Повторяют правила 

записи предложения. 

Составляют 

предложения по 

сюжетным картинкам. 

Отвечают на вопросы. 

Завершают начатое 

предложение по 

предметной картинке и 

записывают 

предложение 

9

5 

Соста

влени

е 

предл

ожени

й 

 

 

1 Составление 

предложений с 

данным 

словом. 

Завершение 

предложений 

по смыслу. 

Развитие 

умения 

вставлять в 

слова 

пропущенные 

буквы и 

записывать 

предложение 

Заканчивают 

предложения 

по смыслу с 

опорой на 

картинки. 

Вставляют в 

слова 

пропущенные 

буквы и 

записывают 

предложение с 

помощью 

учителя 

Заканчивают 

предложения по 

смыслу. 

Вставляют в слова 

пропущенные буквы и 

записывают 

предложение 

 

9

6 

Проме

жуточ

1 Чтение и 

разбор текста.  

Повторяют 

основные 

Повторяют основные 

правила. 
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ная 

контр

ольная 

работа 

(дикта

нт и 

грамм

атичес

кое 

задани

е) 

Беседа.  

Повторение 

основных 

правил. 

Запись 

диктанта на 

слух.  

Выполнение 

грамматическо

го задания: 

составить 

предложение 

из данных 

слов. 

Проверка 

работы 

самостоятельн

о 

правила с 

опорой на 

памятки. 

Списывают 

текст по теме. 

Выполняют 

грамматическо

го задания: 

составляют 

предложение 

из данных слов 

с помощью 

учителя.  

Осуществляют 

самоконтроль 

Пишут текст под 

диктовку по заданной 

теме. 

Выполняют 

грамматического 

задания: составляют 

предложение из 

данных слов. 

Осуществляют 

самоконтроль 

Повторение– 6 часов 

9

7 

Слово. 

Прави

ла 

право

писан

ия в 

слове 

1 Умение 

называть 

предметы 

словом.  

Умение 

правильно 

записывать 

предложение и 

составлять его 

схему. 

Умение 

определять 

количество 

предложений в 

тексте. 

Умение 

объяснять 

правописание 

слов с 

Называют 

предметы 

словом.  

Составляют и 

записывают 

предложения 

по вопросам с 

помощью 

учителя. 

Определяют 

количество 

предложений в 

тексте с 

помощью 

учителя 

Называют предметы 

словом.  

Подбирают 

обобщающие слова к 

предметам.  

Составляют и 

записывают 

предложения. 

Составляют схемы 

предложений. 

Определяют 

количество 

предложений в тексте 
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пропущенной 

буквой 

9

8 

Назва

ние 

предм

етов и 

призн

аков 

1 Умение 

согласовывать 

слова – 

предметы со 

словами – 

признаками. 

Умение 

ставить вопрос 

к словам, 

обозначающим 

названия 

признаков. 

Умение 

правильно 

записывать 

предложение и 

составлять его 

схему, 

находить 

названия 

предметов и 

признаков 

Называют 

предметы 

словом.  

Различают 

названия 

предметов и 

признаков по 

вопросам с 

помощью 

учителя. 

Ставят вопрос 

к словам, 

обозначающим 

названия 

признаков с 

помощью 

учителя. 

Составляют и 

записывают 

предложения с 

помощью 

учителя 

Называют предметы 

словом.  

Различают названия 

предметов и признаков 

по вопросам. 

Ставят вопрос к 

словам, обозначающим 

названия признаков. 

Согласовывают слова – 

предметы со словами – 

признаками. 

Составляют и 

записывают 

предложение с двумя 

словосочетаниями  

9

9 

 

Назва

ния 

действ

ий 

1 Умение 

находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия 

действий.  

Умение 

правильно 

согласовывать 

слова, 

обозначающие 

действия, со 

словами, 

обозначающим

и предметы 

 

Находят в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия 

действий по 

заданным 

картинкам.  

Ставят вопрос 

к словам, 

обозначающим 

названия 

действий с 

помощью 

учителя. 

Записывают 

текст по серии 

Различают названия 

действий по вопросам. 

Ставят вопросы к 

названиям действий и 

подбирают названия 

действий к вопросам, 

выбирая один вариант 

из двух предложенных. 

Записывают 

предложение и 

составляют его схему 
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картинок после 

предварительн

ого разбора 

1

0

0 

Назва

ния 

действ

ий 

 

 

 

1 Умение 

находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия 

действий. 

Умение 

правильно 

записывать 

предложение и 

составлять его 

схему, 

находить 

названия 

действий 

Находят в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия 

действий по 

заданным 

картинкам.  

Ставят вопрос 

к словам, 

обозначающим 

названия 

действий с 

помощью 

учителя. 

Записывают 

текст после 

предварительн

ого разбора 

Различают названия 

действий по вопросам. 

Ставят вопросы к 

названиям действий и 

подбирают названия 

действий к вопросам, 

выбирая один вариант 

из двух предложенных. 

Находят в 

предложении слова 

названия действий и 

подчеркивают их 

1

0

1 

Предл

ожени

е 

1 Умение 

находить 

предложения в 

тексте, 

составлять 

предложения 

из слов, 

составлять 

схемы 

предложений. 

Умение 

составлять 

предложения 

по сюжетной 

картинке 

Повторяют 

правило 

написания 

предложения. 

Находят 

предложения в 

тексте с 

помощью 

учителя. 

Составляют 

предложения 

из слов по 

предметной 

картинке. 

Составляют 

схемы 

предложений с 

помощью 

учителя 

Находят границы 

предложений в тексте 

и  записывают. 

Составляют и 

записывают 

предложения. 

Составляют схемы 

предложений. 

Оценивают свои 

действия при 

выполнении задания 
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1

0

2 

Предл

ожени

е 

 

 

 

1 Повторение 

правил 

оформления 

предложений в 

письменной 

речи. 

Дополнение 

предложений 

словами. 

Упражнения в 

составлении и 

записи 

предложения 

по рисунку, 

данному 

началу и 

опорным 

словам 

Закрепляют 

правила 

оформления 

предложения в 

письменной 

речи. 

Дополняют 

предложения 

словами, 

подходящими 

по смыслу с 

помощью 

учителя. 

Упражняются 

в составлении 

и записи 

предложения 

по рисунку и 

опорным 

словам. 

Записывают 

предложения 

после 

предварительн

ого разбора 

Правильно оформляют 

предложения в 

письменной речи. 

Дополняют 

предложения словами, 

подходящими по 

смыслу.  

Составляют 

предложения по 

рисунку, данному 

началу и опорным 

словам.  

Записывают 

предложения 

 

 

 

12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 

предметной области «Язык и речевая практика» (I-IV и дополнительный классы) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по предмету. 

12.1. Пояснительная записка. 

Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с 

умственной отсталостью. Его направленность на социализацию личности 

обучающегося, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей, 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных 

позиций поведения подчеркивает значимость обучения чтению обучающихся с данной 

категории. 

Задачами изучения учебного предмета «Чтение» являются: 



55 

55 

 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; формирование техники чтения: 

правильного и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 

послогового чтения к чтению целым словом; формирование навыков сознательного 

чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про себя, 

осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; развитие 

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

работника, спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

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

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

12.2. Содержание учебного предмета «Чтение»: 

12.2.l. Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом. 

12.2.2. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

обучающихся, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

12.23. Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

12.24. Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с 

переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение 

по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

12.25. Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста 

на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством педагогического работника. Составление картинного 

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

12.26. Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

12.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета «Чтение»: 

12.3.1 Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие 
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в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

12.32. Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы педагогического работника по 

прочитанному тексту; определение основной мысли текста после предварительного 

его анализа; чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); пересказ текста по частям с 

опорой на вопросы педагогического работника, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Речевая 

практика» предметной области «Язык и речевая практика» (I-IV и 

дополнительный классы) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по предметам. 

1 З. 1. Пояснительная записка. 

Предмет «Речевая практика» в начальной образовательной организации входит в 

структуру изучения предметной области «Язык и речевая практика». 

Целью учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой 

коммуникации обучающихся интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) для осуществления общения с окружающими людьми. Задачи учебного 

предмета «Речевая практика»: 

способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; корригировать и 

обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; формировать 

выразительную сторону речи; учить строить устные связные высказывания; 

воспитывать культуру речевого общения. 

13.2. Содержание учебного предмета «Речевая практика»: 

13.2.1. Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 



57 

57 

 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

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

пересказ. 

13.22. Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении. 

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

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

13 2.4. Организация речевого общения: 

Базовые формулы речевого общения: обращение, привлечение внимания. «Ты» и 

«Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым 

и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

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

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с 

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

письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы: «Давай познакомимся», «Меня 

зовут . . .», «Меня зовут а тебя?». Формулы: «Это .», «Познакомься пожалуйста, это . 

.». Ответные реплики на приглашение познакомиться: «Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!». 

Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по 

имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: 

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы: «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» (в зависимости от 

условий образовательной организации). Недопустимость дублирования этикетных 
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формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего». Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы: «Желаю тебе «Желаю Вам 

«Я хочу пожелать . . Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

тебе . . .». Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: «Мне очень нравится твой е», «Как хорошо ты . . 
.», «Как красиво!». 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону: «Позовите, пожалуйста 

«Попросите пожалуйста.. .», «Можно попросить (позвать).. Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я 

слушаю». 

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: «Пожалуйста,” . . 

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

Мотивировка отказа. Формула: «Извините, но . .  

Благодарность. Формулы: «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение 

просьбы: «Спасибо имя». Мотивировка благодарности. Формулы: «Очень приятно», 

«Я очень рада» как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

тебя (Вас) поздравляю». 

Замечание, извинение. Формулы: «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: «Я нечаянно», «Я не 
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хотел». Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций: 

«Я — дома» (общение с близкими людьми, прием гостей); 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в 

образовательной организации, в секции, в творческой студии);  

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

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

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации. 

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

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

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

ролей, сюжета игры, его вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

13.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика»: 

13.3.1. Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на 

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

содержанию с опорой на иллюстративный материал; выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения педагогического 

работника; участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
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ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

13.32. Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, 

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

вопросы педагогического работника; выбор правильных средств интонации с опорой 

на образец речи педагогического работника и анализ речевой ситуации; активное 

участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и 

желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие в коллективном 

составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составление рассказов с 

опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

 

Чтение  

3 класс 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО 

(вариант 1), утверждена приказом Министерства просвещения 

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

обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации особых 

образовательных потребностей. 

 ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей.    

https://clck.ru/33NMkR
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Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Чтение» в 3 классе рассчитана на 

34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, 

предложений и текстов по слогам. 

Задачи обучения: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и выразительного 

чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к 

чтению целым словом; 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать 

на вопросы педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование навыка сознательного, правильного и выразительного 

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

себя; 

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

спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном; 

− формирование умения отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с использованием иллюстраций к тексту, картин; находить в 

тексте предложения для ответа на вопросы; элементарно оценивать 

прочитанное; 

− развитие умения пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному 

пересказу, близкому к тексту; 

− развитие умения разучивать по учебнику или с голоса учителя 

короткие стихотворения, читать их перед классом; 

−  формирование читательской самостоятельности у обучающихся: 

развитие интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными 

пониманию произведениями детской литературы 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 3 классе систематическое формирование выразительного 

чтения начинается с перехода на чтение целыми словами. Усвоение 

содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, 

так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное 

значение. Учитель в процессе обучения чтению должен уделить 

особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним 

из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития.  

Большое внимание на уроках чтения в 3 классе уделяется развитию 

связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, 
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полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие 

методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, разъяснение беседа, работа с 

учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ, 

выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 
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Содержание разделов 

№

 

п

/

п 

Название раздела, темы 
Количест

во часов 

Контр

ольные 

работы 

1

. 

Здравствуй, школа! 9 1 

(тест) 

2

. 

Осень наступила. 12 1 

(тест) 

3

. 

Учимся трудиться. 13 1 

(тест) 

4

. 

Ребятам о зверятах. 15 1 

(тест) 

5

. 

Чудесный мир сказок. 10 1 

(тест) 

6

. 

Зимушка, зима. 20 1 

(тест) 

7

. 

«Так нельзя, а так можно». 12 1 

(тест) 

8

. 

Весна в окно стучится. 19 1 

(тест) 

9

. 

Весёлые истории. 7 1 

(тест) 

1

0

. 

Родина любимая. 8 1 

(тест) 

1

1

. 

Здравствуй, лето! 11 1 

(тест) 

Итого: 136 11 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

 способность давать элементарную нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

 способность обращаться за помощью; 

 владение разнообразными средствами коммуникации; 

 элементарные представления о смысле некоторых нравственных 

понятий (правда, ложь, добро, трудолюбие и др.), отражённых в 

литературных произведениях; 

 уважительное и бережное отношение к людям труда и их 

деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к 

правильному чтению целым словом   двух- и трёхсложных слов; 

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного 

текста; 

 определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

 соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и 

разобранного текста; 

 пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или 

вопросы; 

 определять особенности интонации, соответствующей характеру и 

поступкам героев (после предварительного разбора); 
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 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений;  

 давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

 читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, может быть представлена в 

условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

В 3 классе текущий контроль по предмету «Чтение» 

осуществляется в форме устных ответов индивидуально или 

фронтально. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

− выразительное чтение наизусть или с листа; 

− умение ориентироваться в тексте; 

− знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он читает целыми 

словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и 
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смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и 

передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и 

читает его выразительно. 

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

словами, некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 

ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических 

ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 

1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

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

основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; допускает 3-

4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических 

пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

 



 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Тема 

предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Программное 

содержание 

Дифференциация видов деятельности 

Минимальный 

уровень 

Достаточный уровень 

Здравствуй, школа! – 9 часов 

1  М. 

Садовский. 

Стихотворе

ние 

«Сентябрь» 

1 Выразительное чтение 

стихотворения. 

Ответы на вопросы. 

Расширение знаний о 

приметах осени. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Называют приметы 

осени. 

Оценивают поведение 

персонажей, 

изображённых на 

иллюстрации, с 

опорой на вопросы. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают 

целыми словами с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

Называют приметы осени. 

Заучивают наизусть 

стихотворение 

2 По В. 

Воскобойни

кову. 

Рассказ 

«Веселая 

улица» 

1 Чтение рассказа, 

определение главной 

мысли. 

Ответы на вопросы. 

Определение главных 

героев, элементарная 

оценка их поступков. 

Соотнесение картинки 

с текстом. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Называют главных 

героев, дают 

элементарную оценку 

их поступкам.  

Пересказывают часть 

текста по вопросам 

учителя 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы к 

тексту. Выделяют 

главную мысль 

произведения.  

Называют главных 

героев, оценивают их 

поступки. 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

3 В. Берестов. 

Стихотворе

ние «Первое 

сентября» 

1 Выразительное чтение 

стихотворения. 

Ответы на вопросы.  

Оценка настроения 

персонажей. 

Составление рассказа о 

школе 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Определяют 

настроение 

персонажей.  

Объясняют слова с 

опорой на личный 

опыт. 

Составляют 

предложения о школе 

Выразительно читают 

целыми словами с 

соблюдением знаков 

препинания. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию текста. 

Объясняют название 

рассказа. 

Оценивают настроение 

персонажей.  

Составляют рассказ о 

школе 

4 По В. 

Драгунском

у. 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы.  

Определение главной 

Читают плавно по 

слогам. Определяют 

главную мысль.  

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Отвечают на 
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Рассказ 

«Завтра в 

школу» 

мысли. 

Оценка поступков 

героев. 

Пересказ по вопросам 

учителя и картинке 

 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

содержанию. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам 

учителя. 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

вопросы к тексту. 

Оценивают поступки 

героев.  

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

иллюстрации 

5 По Э. 

Шиму. 

Рассказ 

«Пятерки» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы.  

Умение определять 

главных героев, оценка 

их поступков. 

Составление подписи к 

картинкам. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя о 

правилах поведения в 

школе. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Устно составляют 

подписи к картинкам 

с помощью учителя 

Читают целыми словами 

определяют главную 

мысль. Отвечают на 

вопросы к тексту. 

Оценивают поступки 

героев.  

Устно составляют 

подписи к картинкам. 

Пересказывают по 

картинному плану 
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6  В. 

Берестов. 

Стихотворе

ние 

«Котенок 

хочет в 

школу» 

 

1 Формирование навыка 

выразительного 

чтения. 

Ответы на вопросы к 

стихотворению  

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией.  

Отвечают на вопросы 

по содержанию 

Заучивают наизусть 

две строчки 

стихотворения 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания. 

Отвечают на вопросы 

текста. 

Заучивают наизусть 

стихотворение 

7 В. Бирюков.  

Сказка «Кто 

лучшим 

будет» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы.  

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Составление простых 

предложений на основе 

личного опыта 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы по 

содержанию текста. 

Составление простых 

предложений на 

основе личного опыта 

с помощью учителя 

 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Составление простых 

предложений на основе 

личного опыта. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа 

8 По В. 

Хомченко. 

Рассказ 

«Обида» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы.  

Умение определять 

главных героев, оценка 

их поступков. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Называют главных 

героев, дают 

элементарную оценку 

их поступкам. 

Пересказывают часть 

текста по вопросам 

учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Отвечают на 

вопросы по содержанию.  

Находят в тексте слова, 

определяющие внешний 

вид героев. 

Оценивают поступки 

героев. Пересказывают по 

вопросам учителя  
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9 А. 

Аксенова. 

Рассказ 

«Наша 

учительниц

а». 

Обобщение 

по разделу  

«Здравствуй

, школа!» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы.  

Выборочное чтение по 

вопросам учителя.  

Соотнесение 

иллюстративного 

материала и 

содержания текста. 

Пересказ по 

иллюстрациям. 

Выполнение теста по 

разделу «Здравствуй, 

школа!» 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Соотносят 

иллюстративный 

материал   с 

содержанием текста с 

помощью учителя. 

Пересказывают часть 

текста по 

иллюстрациям. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. 

Соотносят 

иллюстративный 

материал с содержанием 

текста. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают текст по 

иллюстрациям. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Осень наступила… - 12 часов 

1

0 

О. 

Высотская. 

Стихотворе

ние «Осень» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть.  

Составление рассказа 

по картинке про осень 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы с 

использованием 

иллюстрации. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения.  

Составляют 

предложения про 

осень 

Выразительно читают. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Заучивают наизусть. 

Выразительно читают с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания. Составляют 

рассказ по картинке про 

осень 

1

1 

По Ю. 

Ковалю. 

Рассказ 

«Последний 

лист» 

 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Пересказ по 

иллюстрациям 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий. 

Пересказывают по 

иллюстрациям с 

помощью учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

иллюстрации. 

Объясняют смысл 

образных выражений 

1

2 

А. Толстой. 

Стихотворе

ние «Осень. 

Обсыпается 

весь наш 

бедный 

сад…» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть.  

Рисование 

иллюстрации к 

стихотворению 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

по иллюстрациям. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения.  

Обводят осенние 

листья по трафарету 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию текста. 

Заучивают наизусть 

стихотворение. 

Рисуют рисунок на тему 

осени 
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1

3 

По Н. 

Сладкову. 

Рассказ 

«Сентябрь 

на дворе» 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение 

для подтверждения 

ответа. 

Пересказ по вопросам 

учителя  

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий с помощью 

учителя. 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

Читают целыми словами,  

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Пересказывают по 

вопросам. 

Уточняют признаки 

времени года по 

содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа 

1

4 

В. Степанов. 

Стихотворе

ние 

«Воробей» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию.  

Составление 

рассуждений на основе 

личного опыта и 

содержания 

прочитанного 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы по 

иллюстрации. 

Называют зимующих 

птиц с опорой на 

иллюстрации. 

Составляют 

предложения о 

воробье на основе 

личного опыта 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Называют зимующих и 

перелётных птиц. 

Составляют рассказ о 

воробье. 

Объясняют образное 

выражение 

1

5 

По А. 

Баркову. 

Рассказ 

«Лето на 

веревочке» 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Чтение по ролям. 

Пересказ по вопросам 

учителя и 

иллюстрациям 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы по 

содержанию. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий с помощью 

учителя. 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

иллюстрации. 

Читают по ролям. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа 

1

6 

Е. 

Благинина. 

Стихотворе

ние 

«Улетают, 

улетели…». 

По Э. 

Шиму. 

Смешинка 

«Ворона и 

синица» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы по 

иллюстрациям. 

Подбирают к 

иллюстрациям строки 

из стихотворения с 

помощью учителя. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Подбирают к 

иллюстрациям строки из 

стихотворения. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Объясняют образные 

выражения.  

Заучивают наизусть 

стихотворение 
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1

7 

По Л. 

Воронковой

. 

Рассказ «За 

кормом для 

птиц»  

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Составление 

рассуждений с опорой 

на личный опыт и 

прочитанный текст. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы по 

иллюстрациям. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

иллюстрациям. 

Выборочно читают по 

вопросам учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Составляют устный 

рассказ о помощи птицам 

 

1

8 

Г. 

Ладонщико

в. 

Стихотворе

ние «В 

октябре» 

 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Установление 

причинно-

следственных связей 

между природными 

явлениями и 

действиями людей 

 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

содержанию. 

Объясняют смысл 

слов с помощью 

учителя 

Выразительно читают с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Объясняют смысл слов и 

образных выражений. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями и действиями 

людей 

1

9 

По Н. 

Сладкову. 

Рассказ 

«Страшный 

невидимка» 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Составление 

рассуждений по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы по 

иллюстрациям. 

Выборочно читают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа 

2

0 

А. Плещеев. 

Стихотворе

ние «Осень 

наступила» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией.  

Отвечают на вопросы 

по иллюстрации. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Заучивают наизусть и 

эмоционально оценивают 

настроение, вызванное 

прочтением 

стихотворения 

2

1 

По Н. 

Абрамцевой

. 

Сказка 

«Сказка об 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Соотнесение 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы по 

иллюстрациям. 

Соотносят 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Соотносят 

иллюстративный 

материал с текстом. 
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осеннем 

ветре». 

Н. 

Майданик. 

«Доскажи 

словечко» 

(Осенние 

загадки). 

Обобщение 

по разделу 

«Осень 

наступила…

» 

иллюстративного 

материала с текстом. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Отгадывание загадки, 

нахождение на 

картинках отгадки. 

Выполнение теста по 

разделу «Осень 

наступила…» 

иллюстративный 

материал с текстом с 

помощью учителя. 

Отгадывают загадки, 

ищут отгадки на 

картинках. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Составляют рассказ про 

осень на основе личного 

опыта и содержания 

прочитанного. 

Отгадывают загадки, 

показывают на картинках 

отгадки. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Учимся трудиться – 13 часов 

2

2 

Ю. Тувим. 

Стихотворе

ние «Все 

для всех» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Объяснение смысла 

пословиц. 

Выборочное чтение по 

вопросам 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

содержанию. 

Подбирают к 

иллюстрациям слова 

из стихотворения по 

вопросам учителя 

Выразительно читают с 

соблюдением знаком 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Подбирают к 

иллюстрациям слова из 

стихотворения. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Объясняют смысл 

пословиц 

2

3 

По Д. Габе. 

Рассказ 

«Работа» 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Определение героев, 

оценка их поступков. 

Пересказ по вопросам 

учителя и 

иллюстрациям 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

иллюстрациям. 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

иллюстрациям. 

Определяют характер 

главного героя по его 

поступкам 

2

4 

В. Орлов. 

Стихотворе

ние «Мои 

помощники

» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

содержанию 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Составляют устный 

рассказ про помощников 

на основе содержания 

стихотворения 

2

5 

По А. 

Потаповой. 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

Читают целыми словами   

определяют главную 
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Рассказ 

«Бабушка и 

внучка» 

определение главной 

мысли. 

Определение героев, 

оценка их поступков. 

Подбор к 

иллюстрациям 

отрывков из текста. 

Пересказ по вопросам 

учителя и 

иллюстрациям 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам.  

Пересказывают с 

помощью учителя 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Подбирают к 

иллюстрациям отрывки из 

текста.  Пересказывают 

по картинному плану. 

Определяют характер 

героя по его поступкам 

2

6 

Б. Заходер. 

Стихотворе

ние 

«Повара» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Выборочно читают с 

помощью учителя 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

2

7 

По 

М. 

Дружинино

й.Рассказ 

«Сюрприз» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Объяснение названия 

рассказа. 

Составление 

рассуждений по 

содержанию рассказа. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Выборочно читают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль.  Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Объясняют название 

рассказа 

2

8 

О. 

Высотская. 

Стихотворе

ние 

«Маргаритк

а» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Составление устного 

рассказа по теме 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Составляют 

предложения о цветах 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Составляют рассказ о 

цветах 

2

9 

По В. 

Хомченко. 

Рассказ 

«Пуговица» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Оценивают поступки 

героев с помощью 

учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Оценивают поступки 

героев 

3

0 

Г. 

Ладонщико

в. 

Стихотворе

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Заучивают наизусть 

Выразительно читают с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания. 
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ние 

«Портниха» 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

часть стихотворения Отвечают на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Заучивают наизусть 

стихотворение. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

3

1 

В. Осеева. 

Рассказ 

«Пуговица» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам 

учителя. 

Выборочно читают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Составляют устный 

рассказ о главном герое 

  



10 

10 

 

3

2 

По В. 

Голявкину. 

Рассказ 

«Как я 

помогал 

маме мыть 

пол» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя.  

Составление рассказа 

по картинке 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по картинке 

Составляют 

предложение к 

картинке 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Пересказывают по 

вопросам учителя. 

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Составляют рассказ по 

картинке 

 

3

3 

По С. 

Баруздину. 

Рассказ 

«Как 

Алешке 

учиться 

надоело» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Чтение диалога по 

ролям. 

Объяснение смысла 

пословицы 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам. 

Пробуют читать 

диалог по ролям с 

помощью учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Пересказывают по 

вопросам учителя.  

Объясняют смысл 

пословицы. 

Читают диалог по ролям с 

соответствующей 

интонацией 

3

4 

Дж. Родари. 

Стихотворе

ние «Чем 

пахнут 

ремесла». 

Обобщение 

по разделу 

«Учимся 

трудиться» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Соотнесение 

иллюстраций с 

названием рассказа. 

Сравнение 

произведений, близких 

по теме. 

Выполнение теста по 

разделу «Учимся 

трудиться» 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Называют 

прочитанные 

произведения. 

Соотносят 

иллюстрации с 

произведениями с 

помощью учителя. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Уточняют названия 

профессий, объясняют 

смысл образного 

выражения. 

Соотносят иллюстрации с 

названием рассказа. 

Сравнивают 

произведения, близкие по 

темам. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Ребятам о зверятах – 15 часов 

3

5 

По Е. 

Чарушину. 

Рассказ 

«Лисята» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Уточнение названий 

диких и домашних 

животных. 

Выборочное чтение 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Называют домашних   

и диких животных по 

иллюстрациям. 

Выборочно читают по 

вопросам учителя 

Читают целыми словами 

определяют главную 

мысль 

Называют домашних и 

диких животных. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по 
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для подтверждения 

ответа. 

Пересказ по вопросам 

иллюстрациям 

3

6 

По Н. 

Сладкову. 

Смешинка 

«Лисица и 

еж». 

Е. 

Тараховская

. 

Стихотворе

ние «Заяц» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Рисование животных 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают с 

помощью учителя. 

Рисуют животных по 

трафарету 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

 Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Рисуют животных 
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3

7 

По М. 

Пришвину. 

Рассказ 

«Еж» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение 

для подтверждения 

ответа. 

Пересказ по вопросам 

учителя. 

Составление рассказа о 

еже 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Выборочно читают с 

помощью учителя. 

Составляют 

предложения о еже 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Составляют рассказ о 

еже. Пересказывают по 

картинкам и вопросам 

учителя 

3

8 

По А. 

Баркову. 

Рассказ 

«Материнск

ая забота» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Подбор к 

иллюстрациям 

отрывков из текста. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Составляют 

предложения к 

иллюстрациям. 

Пересказывают часть 

текста с помощью 

учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа.  

Подбирают к 

иллюстрациям отрывки из 

текста. 

Пересказывают по 

вопросам учителя.  

Объясняют название 

рассказа 

3

9 

По Г. 

Снегиреву. 

Рассказ 

«Белек» 

 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ по вопросам 

учителя и картинкам 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.   

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам. 

Выборочно читают по 

заданию и вопросам 

учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают по заданию 

учителя.  

Называют главных героев 

и оценивают их поступки. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

картинкам 
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4

0 

В. 

Приходько. 

Стихотворе

ние «Пин и 

Гвин» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Составляют 

предложение по 

картинке. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают. 

Отвечают на вопросы. 

Заучивают наизусть 

стихотворение. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Составляют рассказ на 

основе собственного 

опыта 

4

1 

По Б. 

Житкову. 

Рассказ 

«Галка» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Составление 

причинно-

следственных связей 

между событиями 

рассказа. 

Составление рассказа 

по иллюстрации 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам.  

Составляют 

предложения к 

картинке 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Составляют 

рассказ по картинке.  

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Называют главных 

героев, устанавливают 

причинно-следственные 

связи между событиями 

рассказа 

4

2 

По В. 

Гаранжину. 

Рассказ 

«Куриный 

воспитанни

к» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Объяснение названия 

рассказа. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Пересказывают часть 

текста по вопросам 

учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Объясняют 

название рассказа. 

Составляют рассказ по 

картинке. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по 

вопросам 
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4

3 

По  

М. 

Тарловском

у. 

Сказка 

«Добрый 

волк» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Объяснение смысла 

пословицы. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ с 

использованием 

иллюстраций 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают с 

помощью учителя. 

Подбирают 

предложения к 

картинкам 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

картинке. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают сказку с 

использованием 

иллюстраций 

4

4 

По Н. 

Носову. 

Рассказ 

«Живая 

шляпа» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Объяснение смысла 

названия рассказа. 

Пересказ с 

использованием 

иллюстраций 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

иллюстрациям.  

Составляют 

предложения к 

картинкам 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев.  

Объясняют смысл 

названия рассказа. 

Читают по ролям с 

соответствующей 

интонацией. 

Пересказывают с 

использованием 

иллюстраций 

4

5 

По Л. 

Вершинину. 

Сказка 

«Смешинка

» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Подбор к иллюстрации 

отрывка из текста. 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Составляют 

предложение к 

картинке 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Определяют 

главную мысль. Отвечают 

на вопросы.  

Подбирают к 

иллюстрации отрывок из 

текста 
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4

6 

По Н. 

Павловой. 

Сказка 

«Котята» 

1 Чтение сказки, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Пересказ сказки по 

картинкам 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Подбирают 

предложения к 

картинкам 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают сказку по 

картинкам 

4

7 

В. Берестов. 

Стихотворе

ние 

«Кошкин 

щенок» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Выборочно читают с 

помощью учителя 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

4

8 

По  

М. 

Пляцковско

му. 

Сказка 

«Сердитый 

дог Буль» 

1 Чтение сказки, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выразительное чтение 

по ролям. 

Пересказ сказки по 

картинкам 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Пересказывают часть 

текста с помощью 

учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. Читают 

по ролям с 

соответствующей 

интонацией. 

Пересказывают по 

картинкам  

4

9 

Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Ребятам о 

зверятах» 

1 Обобщение знаний по 

разделу. 

Сравнение 

произведений, 

одинаковых по теме. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

произведений. 

Составление рассказа о 

животных. 

Выполнение теста по 

разделу «Ребятам о 

зверятах» 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

содержанию 

произведений. 

Составляют 

предложения о 

животных. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Отвечают на вопросы по 

содержанию 

произведений. 

Соотносят иллюстрации   

с прочитанными 

произведениями.  

Составляют рассказ о 

животных. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Чудесный мир сказок -10 часов 

5

0 

Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и 

журавль» 

1 Чтение сказки, 

определение главных 

героев. 

Формирование навыка 

чтения по ролям.  

Передача голосом 

интонации, 

соответствующие 

характеру героя.  

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Читают целыми словами, 

передавая голосом 

интонацию, 

соответствующую 

характеру героя. 

Определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Пересказывают по 
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Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

вопросам учителя.  

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Объясняют нравственный 

смысл сказки 

5

1 

Русская 

народная 

сказка 

«Храбрый 

баран» 

1 Чтение сказки, 

определение главных 

героев. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ сказки по 

серии сюжетных 

картинок 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Пересказывают с 

помощью учителя с 

опорой на 

иллюстрации 

Читают целыми словами, 

передавая голосом 

интонацию, 

соответствующую 

характеру героя.  

Определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают по вопросам 

учителя.  

Оценивают поступки 

героев. Пересказывают по 

иллюстрациям 

5

2 

Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и 

тетерев» 

1 Чтение сказки, 

определение главных 

героев. 

Передача голосом 

интонации, 

соответствующей 

характеру героя. 

Выборочное по 

вопросам учителя и по 

ролям. 

Пересказ сказки по 

вопросам 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами, 

передавая голосом 

интонацию, 

соответствующую 

характеру героя.  

Определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают по ролям. 

Оценивают поступки 

героев. Пересказывают по 

вопросам учителя  

5

3 

Украинская 

народная 

сказка 

«Овечка и 

волк» 

1 Чтение сказки по 

ролям   с 

соответствующей 

интонацией, 

определение главных 

героев. 

Формирование навыка 

чтения по ролям.  

Передача голосом 

интонации, 

соответствующей 

характеру героя.  

Выборочное чтение по 

вопросам учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Читают по ролям, 

передавая голосом 

соответствующую 

интонацию.  

Оценивают поступки 

героев. Выборочно 

читают по вопросам 

учителя и картинке 

5

4 

Башкирская 

народная 

сказка 

«Медведь и 

пчелы» 

1 Чтение сказки, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 
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Выборочное чтение по 

вопросам учителя.  

Пересказ по вопросам 

учителя 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам 

учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Определяют 

нравственный смысл 

сказки.  

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

иллюстрациям 

5

5 

Таджикская 

народная 

сказка 

«Тигр и 

лиса» 

1 Чтение сказки, 

определение характера 

главных героев по их 

поступкам. 

Передача голосом 

интонации, 

соответствующей 

характеру героя. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ сказки по 

вопросам 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

Читают целыми словами, 

с соответствующей 

интонацией. Определяют 

главную мысль. 

Оценивают поступки 

героев. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по 

вопросам 

5

6 

Французска

я народная 

сказка 

«Лиса и 

куропатка» 

1 Чтение сказки, 

определение главных 

героев. 

Передача голосом 

интонации, 

соответствующей 

характеру героя. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ сказки по 

серии сюжетных 

картинок 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. Читают 

по ролям с 

соответствующей 

интонацией. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по серии 

сюжетных картинок 

5

7 

Абхазская 

народная 

сказка 

«Куцый 

хвост» 

1 Чтение сказки, 

определение 

эмоциональной оценки 

главных героев. 

Передача голосом 

интонации, 

соответствующей 

характеру героя. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ сказки по 

серии сюжетных 

картинок 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Выборочно читают по 

вопросам учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Выборочно читают с 

соответствующей 

интонацией. 

Пересказывают по серии 

сюжетных картинок. 

Дают нравственную 

оценку смысла сказки 

5

8 

Удмуртская 

народная 

сказка 

«Глупый 

котенок» 

1 Чтение сказки, 

определение главных 

героев. 

Передача голосом 

интонации, 

соответствующей 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 
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характеру героя. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ сказки по 

вопросам учителя и 

картинке 

картинкам.  

Пересказывают с 

помощью учителя 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между событиями.  

Определяют смысл 

названия сказки. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

иллюстрациям 

5

9 

Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Чудесный 

мир сказок» 

1 Обобщение знаний по 

разделу. 

Сравнение сказок, 

одинаковых по теме. 

Составление суждений 

о прочитанных 

сказках. 

Пересказ любимых 

сказок. 

Выполнение теста по 

разделу «Чудесный 

мир сказок» 

Сравнивают сказки, 

одинаковые по теме, 

по вопросам учителя. 

Называют любимые 

сказки. 

Пересказывают с 

помощью учителя. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Сравнивают сказки, 

одинаковые по теме. 

Определяют название 

сказки по пословице. 

Пересказывают любимые 

сказки. 

Пересказывают сказки по 

иллюстрациям. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Зимушка-зима - 20 часов 

6

0 

Русская 

народная 

песня «Ой 

ты, 

зимушка-

зима!» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Самостоятельное 

рисование на основе 

содержания 

стихотворения. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

иллюстрации. 

Выборочно читают по 

вопросам учителя. 

Рисуют зиму по 

трафарету. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Заучивают наизусть. 

Самостоятельно рисуют 

рисунок по содержанию 

стихотворения 

6

1 

По В. 

Бианки. 

Сказка 

«Заяц, 

Косач, 

Медведь и 

Дед Мороз» 

1 Чтение текста, 

определение главных 

героев. 

Передача голосом 

интонации, 

соответствующей 

характеру героя. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ сказки по 

серии сюжетных 

картинок 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами. 

Читают по ролям с 

соответствующей 

интонацией. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают сказку по 

серии сюжетных 

картинок 

6 М. 

Садовский. 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

Читают плавно по 

слогам.  

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 
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2 Стихотворе

ние 

«Декабрь» 

стихотворения. 

Составление устного 

рассказа по теме 

стихотворения. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения. 

Составляют 

предложения к 

картинкам 

препинания.  

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Заучивают наизусть 

стихотворение 

6

3 

По Л. 

Воронковой

. 

Рассказ 

«Как елку 

наряжали» 

1 Чтение рассказа, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ по серии 

сюжетных картинок 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают по 

вопросам учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по серии 

сюжетных картинок 

6

4 

С. Попов. 

Стихотворе

ние «В 

новогодню

ю 

ночь» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Заучивают наизусть 

стихотворение 

6

5 

По А. 

Усачеву. 

Сказка «Как 

Дед Мороз 

сделал себе 

помощнико

в» 

1 Чтение текста, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Самостоятельное 

рисование на основе 

содержания текста. 

Пересказ сказки по 

серии сюжетных 

картинок 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по вопросам 

учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают по ролям с 

соответствующей 

интонацией героев.  

Пересказывают по серии 

сюжетных картинок. 

Самостоятельно рисуют 

на основе содержания 

текста 

6

6 

По А. 

Потаповой. 

Рассказ 

«Такой вот 

герой» 

1 Чтение рассказа, 

определение 

эмоциональной оценки 

поведения главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ сказки по 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Пересказывают с 

Выразительно читают 

целыми словами.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа.  

Читают по ролям. 

Пересказывают по 

вопросам учителя по 

серии сюжетных 
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серии сюжетных 

картинок 

помощью учителя картинок 

6

7 

С. Есенин. 

Стихотворе

ние «Зима» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Объяснение смысла 

образных выражений 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя с опорой на 

иллюстрацию. 

Объясняют смысл 

образных выражений 

с помощью учителя 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Объясняют смысл 

образных выражений, 

подбирают синонимы 

6

8 

С. 

Суворова. 

Стихотворе

ние 

«Подарок» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Составление устного 

рассказа по теме 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

содержанию. 

Составляют 

предложения по теме 

стихотворения 

Выразительно читают с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Составляют устный 

рассказ по теме 

стихотворения 

6

9 

По В. 

Голявкину. 

Рассказ «У 

Ники новые 

лыжи» 

1 Чтение рассказа, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ по вопросам 

учителя и 

иллюстрациям 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают с 

помощью учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Пересказывают по 

вопросам. Составляют 

рассуждения на основе 

личного опыта 

7

0 

И. Шевчук. 

Стихотворе

ние «С 

прогулки» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Определение жанра 

стихотворения 

 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя с опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают по 

вопросам учителя 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Определяют жанр 

стихотворения 
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7

1 

По М. 

Быковой. 

Рассказ 

«Неудачная 

находка» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Подбор к 

иллюстрациям 

отрывков из текста. 

Составление рассказа 

по картинке 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Подбирают к 

иллюстрациям слова 

из текста. 

Составляют 

предложения к 

картинке 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Называют главных 

героев, оценивают их 

поступки. Читают по 

ролям с соответствующей 

интонацией. Составляют 

рассказ по картинке. 

Подбирают к 

иллюстрациям отрывки из 

текста 

7

2 

И. Суриков. 

Стихотворе

ние 

«Детство» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Выборочно читают по 

заданию учителя 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Заучивают наизусть 

стихотворение 

7

3 

По Е. 

Чарушину. 

Рассказ 

«Что за 

зверь?» 

1 Чтение рассказа, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают по заданию 

учителя.  

Пересказывают по 

вопросам. 

Подбирают отрывок из 

текста к иллюстрации 
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7

4 

По Э. 

Шиму. 

Сказка «Не 

стучать – 

все спят!» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

ролям. 

Составление рассказа 

по картинке 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Соотносят картинку с 

отрывком из текста, 

составляют 

предложения 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. Читают 

по ролям с 

соответствующей 

интонацией. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Составляют рассказ по 

картинке 

7

5 

В. Степанов. 

Стихотворе

ние «Зайка» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя   по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа 

 

7

6 

По Н. 

Сладкову. 

Рассказ 

«Еловая 

каша» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

ролям. 

Составление рассказа 

по картинке 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Составляют 

предложения к 

картинке. 

Называют главных 

героев 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Оценивают 

главных героев. 

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Составляют рассказ по 

картинке 

7

7 

З. 

Александро

ва. 

Стихотворе

ние 

«Снежок» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Заучивают наизусть 

стихотворение 

7

8 

По С. 

Баруздину. 

Рассказ 

«Коллектив

ная печка» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Объяснение смысла 

названия рассказа. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Объясняют смысл 

названия с помощью 

учителя. 

Пересказывают с 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Объясняют смысл 

названия рассказа. 

Пересказывают по 

вопросам 
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помощью учителя 

7

9 

В. Аникин. 

«Доскажи 

словечко» 

(зимние 

загадки). 

Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Зимушка-

зима» 

1 Уточнение признаков 

зимы в лесу и в городе. 

Отгадывание загадок. 

Соотнесение 

иллюстраций и 

содержания загадок. 

Объяснение смысла 

пословиц. 

Выполнение теста по 

разделу «Зимушка-

зима» 

Называют признаки 

зимы по вопросам 

учителя. 

Отгадывают загадки. 

Подбирают отгадки к 

картинкам. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

 

 

Называют признаки зимы. 

Отгадывают загадки. 

Соотносят иллюстрации с 

отгадками. 

Объясняют смысл 

пословиц. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

 

Так нельзя, а так можно – 12 часов 

8

0 

По А. 

Ягафаровой. 

Сказка 

«Снегирь и 

Синичка» 

1 Чтение рассказа, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ по серии 

сюжетных картинок 

Установление 

смысловых связей 

между поступками 

героев 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя   с 

опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя по 

серии сюжетных 

картинок 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. 

Выборочно читают по 

вопросам учителя. 

Пересказывают по серии 

сюжетных картинок. 

Устанавливают 

смысловые связи между 

поступками героев 

8

1 

По В. 

Хомченко. 

Рассказ 

«Птица-

синица» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Оценивают поступки 

героев. Пересказывают по 

вопросам 

 

8

2 

Г. 

Ладонщико

в. 

Стихотворе

ние 

«Дельный 

совет» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Составление 

рассуждений на основе 

содержания 
прочитанного 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

содержанию 

стихотворения. 
Объясняют название 

стихотворения с 

помощью учителя 

 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Объясняют смысл 

образных выражений и 

названия стихотворения 
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8

3 

По Л. 

Толстому. 

Рассказ 

«Косточка» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Подбор к иллюстрации 

отрывка из текста. 

Составление рассказа 

по картинке 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль.  

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Выборочно читают по 

вопросам учителя. 

Подбирают 

предложения к 

иллюстрации 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы. 

Оценивают поступки 

главных героев.  

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Подбирают к 

иллюстрации отрывок из 

текста. 

Составляют рассказ по 

картинке 

8

4 

По С. 

Георгиеву. 

Рассказ 

«Праздничн

ый стол» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Подбор к 

иллюстрациям 

отрывков из текста 

 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль.  

Называют главных 

героев. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Подбирают 

предложение из 

текста к иллюстрации 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы. 

Оценивают поступки 

главных героев.  

Подбирают к 

иллюстрации отрывок из 

текста. 

Составляют рассказ по 

картинке 

8

5 

В. Берестов. 

Стихотворе

ние «За 

игрой» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя.  

Заучивают наизусть 

стихотворение 

8

6 

С. Баруздин. 

Стихотворе

ние 

«Бревно» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Подбор к картинкам 

отрывков из текста 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Составляют 

предложения к 

картинкам 

Выразительно читают с 

соответствующей 

интонацией.  Отвечают на 

вопросы. Выборочно 

читают по заданию 

учителя. 

Подбирают к картинкам 

отрывки из текста 

8

7 

А. Седугин. 

Рассказ 

«Как 

Артемка 

котенка 

спас» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль.  

Называют главных 

героев. Отвечают на 

вопросы учителя с 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа.  



25 

25 

 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Составление рассказа 

по картинке 

опорой на 

иллюстрации 

Составляют 

предложения к 

картинкам 

Составляют рассказ по 

картинке 

8

8 

По В. 

Осеевой. 

Рассказ 

«Подвиг» 

1 Чтение текста, 

определение главных 

героев, нравственная 

оценка их поступков. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ вопросам 

учителя и картинкам 

Читают плавно по 

слогам по слогам.  

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Выборочно читают по 

вопросам учителя. 

Пересказывают   по 

вопросам учителя и 

картинкам 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Называют главных 

героев, дают их 

поступкам нравственную 

оценку. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

картинкам 

8

9 

И. 

Демьянов. 

Смешинка 

«Девочка-

копуша» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию 

 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию 

9

0 

По В. 

Бирюкову. 

Сказка 

«Лесные 

доктора» 

1 Чтение рассказа, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ по серии 

сюжетных картинок 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Объясняют образное 

выражение с 

помощью учителя. 

Пересказывают по 

картинкам с 

помощью учителя 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы.  

Называют главных 

героев.  Выборочно 

читают.  

Объясняют образное 

выражение. 

Пересказывают по серии 

сюжетных картинок 
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9

1 

Обобщающ

ий урок по 

разделу 

 «Так 

нельзя, а так 

можно» 

1 Обобщение знаний 

обучающихся по 

разделу. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

прочитанными 

произведениями. 

Пересказ по вопросам 

учителя. 

Выполнение теста по 

разделу «Так нельзя, а 

так можно» 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Соотносят 

иллюстрации с 

произведениями. 

Пересказывают по 

вопросам учителя. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Читают целыми словами. 

Отвечают на вопросы.   

Соотносят иллюстрации с 

прочитанными 

произведениями. 

Пересказывают по 

вопросам и 

иллюстрациям. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Весна в окно стучится – 19 часов 

9

2 

Ф. Тютчев. 

Стихотворе

ние «Зима 

недаром 

злится» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией.  

Отвечают на вопросы 

учителя с опорой на 

иллюстрацию. 

Выборочно читают 

строки о зиме с 

помощью учителя. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

 Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Объясняют смысл 

образного выражения. 

Заучивают наизусть 

стихотворение 

9

3 

По В. 

Бирюкову. 

Сказка 

«Весенняя 

песня» 

1 Чтение текста, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ по вопросам 

учителя и картинке 

Читают плавно по 

слогам. Называют 

главных героев.  

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль.  Оценивают 

поступки героев. 

Выборочно читаю для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

картинке 

9

4 

Украинская 

народная 

песня 

«Веснянка» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Находят и читают 

строки стихотворения 

о солнце 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа 

строки стихотворения о 

признаках весны 

9

5 

По Э. 

Шиму. 

Сказка 

«Сосулька» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Читают плавно по 

слогам. Определяют 

главную мысль.   

Отвечают на вопросы 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. 

Выборочно читают для 
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Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Чтение по ролям 

учителя. 

Читают по ролям с 

помощью учителя 

подтверждения ответа. 

Читают по ролям с 

соответствующей 

интонацией 

9

6 

Русская 

народная 

песня 

«Выгляни, 

солнышко» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Выборочно читают 

строки о зиме по 

вопросам учителя 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают 

строки о зиме 

9

7 

С. Вербова. 

Рассказ 

«Мамин 

портрет» 

 

1 Чтение текста, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ по вопросам 

учителя и картинке 

Читают плавно по 

слогам. Называют 

главных героев.  

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Подбирают к рисунку 

предложение из 

текста с помощью 

учителя. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Подбирают отрывок из 

текста к рисунку. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

картинке 

9

8 

П. 

Синявский. 

Стихотворе

ние 

«Разноцветн

ый 

подарок» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Установление 

причинно-

следственных связей 

между поступками 

героев 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией.  

Отвечают на вопросы 

учителя по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

 

Выразительно читают с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания.   

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев 

9

9 

А. Седугин. 

Рассказ 

«Тихо-

тихо» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Чтение по ролям 

Читают плавно по 

слогам.  Определяют 

главную мысль.  

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Выборочно читаю 

для подтверждения 

ответа. 

Читают по ролям с 

соответствующей 

интонацией 

1

0

0 

Р. Сеф. 

Стихотворе

ние «Лицом 

к весне» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

 

Читают плавно по 

слогам. 

Называют признаки 

весны с опорой на 

иллюстрацию. 

Отвечают на вопросы 

учителя по 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией.  Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Составляют рассказ о 

весне с опорой на 

иллюстрацию и личный 
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содержанию опыт 

1

0

1 

С. Вербова. 

Стихотворе

ние 

«Ледоход» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Составление устного 

рассказа по теме 

стихотворения 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Составляют 

предложения о 

ледоходе 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Составляют устный 

рассказ о ледоходе 

1

0

2 

По Р. 

Фархади. 

Рассказ 

«Сон 

медвежонка

» 

1 Чтение текста, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ по вопросам 

учителя 

Читают плавно по 

слогам. Называют 

главных героев.  

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Пересказывают по 

вопросам учителя 

Читают целыми словами   

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев.  

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по 

вопросам учителя 

1

0

3 

Г. 

Ладонщико

в. 

Стихотворе

ние 

«Медведь 

проснулся» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Определение жанра 

стихотворения. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают 

побудительной 

интонацией.  Отвечают на 

вопрос по содержанию. 

Определяют жанр 

стихотворения. 

Заучивают наизусть 

стихотворения 

1

0

4 

По В. 

Бианки. 

Рассказ 

«Заяц на 

дереве» 

1 Чтение рассказа, 

определение главных 

героев. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

вопросам учителя. 

Пересказ текста по 

серии сюжетных 

картинок 

Читают плавно по 

слогам. Называют 

главных героев. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Пересказывают по 

картинкам 

Читают целыми словами. 

Называют главных 

героев. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по серии 

сюжетных картинок 
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1

0

5 

С. 

Погореловс

кий. 

«Стихотвор

ение 

Нашигости» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Выборочно читают 

строки про 

скворечник 

 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают 

строки о прилёте птиц 

1

0

6 

По  

Г. 

Скребицком

у. 

Рассказ 

«Скворушка

» 

 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Составление рассказа 

по картинке 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль с 

помощью учителя. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Подбирают 

предложение к 

картинке 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Составляют рассказ по 

картинке 

1

0

7 

И. Белоусов. 

Стихотворе

ние 

«Весенняя 

гостья» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Составляют 

предложение к 

картинке 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Подбирают к картинке 

строки из стихотворения 

1

0

8 

По К. 

Ушинскому. 

Рассказ 

«Пчелки на 

разведках». 

 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль по 

вопросам учителя. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают 

отрывок из текста про 

пчёл 

1

0

9 

По А. 

Баркову. 

Рассказ 

«Тюльпаны

» 

1 Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Рисование цветов 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль.  

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Рисуют цветы по 

трафарету 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Рисуют цветы 

самостоятельно 

1

1

0 

Е. 

Савельева. 

«Доскажи 

словечко» 

(Весенние 

загадки). 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Отгадывание загадки, 

рисование отгадки. 

Ответы на вопросы по 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Сравнивают стихи, 

близкие по теме, с 

помощью учителя. 

Выразительно читают 

целыми словами.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию 

Отгадывают загадки, 

рисуют отгадки. 
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Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Весна в 

окно 

стучится» 

содержанию. 

Сравнение 

стихотворений, 

близких по теме. 

Выполнение теста по 

разделу «Весна в окно 

стучится» 

Отгадывают загадки, 

рисуют отгадки. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Сравнивают стихи, 

близкие по теме. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Весёлые истории -7 часов 

1

1

1 

Р. Фархади. 

Стихотворе

ние 

«Перепутан

ица» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Подбор к 

иллюстрациям 

подходящих отрывков 

из стихотворения. 

Составление рассказа 

по картинке 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Подбирают строки из 

стихотворения к 

картинкам. 

Составляют рассказ 

по картинке с 

помощью учителя 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Подбирают подходящий 

отрывок из стихотворения 

к картинкам. 

Составляют рассказ по 

картинке 
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1

1

2 

По Г. 

Остеру. 

Сказка 

«Эхо» 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Составление устного 

рассказа по теме, 

близкой к теме 

рассказа. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Составляют 

предложения по теме 

рассказа 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Составляют устный 

рассказ по теме, близкой 

к теме рассказа 

1

1

3 

А. Шибаев. 

Стихотворе

ние «Кто 

кем 

становится» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию с 

использованием строк 

стихотворения. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

использованием строк 

стихотворения. 

Выборочно читают с 

опорой на картинки 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Отвечают на вопросы с 

использованием строк 

стихотворения 

 

1

1

4 

А. 

Усачев.Стих

отворение 

«Волшебны

й барабан» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя по 

содержанию. 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

Выразительно читают с 

побудительной 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа 

1

1

5 

М. 

Пляцковски

й. 

Сказка 

«Шишки» 

 

1 Чтение сказки, 

определение главных 

героев. 

Передача голосом 

интонации, 

соответствующей 

характеру героя.  

Выборочное чтение по 

вопросам учителя по 

ролям. 

Пересказ сказки по 

серии сюжетных 

картинок 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Пересказывают по 

картинкам с 

помощью учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев. 

Выборочно читают с 

соответствующей 

интонацией. 

Пересказывают по серии 

сюжетных картинок 

1

1

6 

По Ю. 

Степанову. 

Сказка 

«Портрет» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 
содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на 
иллюстрацию. 

Выборочно читают по 

вопросам учителя 

Выразительно читают 

целыми словами.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 
Выборочно читают для 

подтверждения ответа 

1

1

М. 

Бородицкая. 

Стихотворе

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  
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7 ние 

«Булочная 

песенка». 

Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Весёлые 

истории» 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Сравнение 

произведений, 

одинаковых по теме. 

Выполнение теста по 

разделу «Весёлые 

истории» 

 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Сравнивают 

произведения, 

одинаковые по теме, с 

помощью учителя. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Сравнивают 

произведения, 

одинаковые по теме. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Родина любимая – 8 часов 

1

1

8 

Г. 

Ладонщико

в. 

Стихотворе

ние 

«Скворец на 

чужбине» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Объяснение смысла 

пословицы 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Объясняют смысл 

пословицы с 

помощью учителя 

Выборочно читают по 

заданию учителя 

Читают целыми словами с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Объясняют смысл 

пословицы 

1

1

9 

По К. 

Ушинскому. 

Рассказ 

«Наше 

Отечество» 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Составление рассказа о 

своей малой родине 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль.  

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Составляют 

предложения о 

Родине  

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Составляют рассказ о 

своей малой Родине 

1

2

0 

По 

Т. 

Кудрявцево

й. «Флаг 

России» 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Рисование флага 

России 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Рисуют флаг России 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа. 

Рисуют флаг России 

1

2

1 

М. Ильин. 

Рассказ 

«Главный 

город 

страны» 

1 Чтение текста. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 
Составление устного 

рассказа о Москве 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Выборочно читают по 

вопросам учителя. 

Составляют 
предложения о 

Москве 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 
Составляют устный 

рассказ о Москве 

1

2

В. Степанов. 

Стихотворе

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

Выразительно читают с 

побудительной 
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2 ние «Песня» стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть 

вопросы учителя с 

опорой на картинки. 

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

интонацией. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Заучивают наизусть 

стихотворение 
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1

2

3 

А. Усачев. 

Стихотворе

ние «День 

Победы» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Составление рассказа о 

праздновании Дня 

Победы 

Читают плавно по 

слогам с 

побудительной 

интонацией. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Составляют 

предложения о Дне 

Победы 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Составляют рассказ о 

праздновании Дня 

Победы 

1

2

4 

По С. 

Баруздину. 

Рассказ 

«Страшный 

клад» 

 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ по 

картинному плану 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Пересказывают с 

помощью учителя с 

опорой на 

иллюстрации 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. Выборочно 

читают по заданию 

учителя. 

 Пересказывают по 

картинному плану 

1

2

5 

По С. 

Алексееву. 

Рассказ 

«Тульские 

пряники». 

Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Родина 

любимая» 

 

1 Чтение текста. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Объяснение смысла 

поговорок и пословиц. 

Выполнение теста по 

разделу «Родина 

любимая» 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль.  

Отвечают на вопросы 

учителя с опорой на 

иллюстрации. 

Выборочно читают 

отрывки из 

произведений. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль.  

Выборочно читают 

отрывки из произведений 

по заданию учителя. 

Объясняют смысл 

пословиц и поговорок. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

Здравствуй, лето! – 11 часов 

1

2

6 

А. Усачев. 

Стихотворе

ние «Что 

такое лето?» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Составление устного 

рассказ о лете 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Составляют рассказ о 

лете с помощью 

учителя 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Составляют рассказ о лете 

1

2

7 

По Л. 

Воронковой

. 

Рассказ 

«Что 

сказала бы 

мама?» 

1 Чтение рассказа, 

эмоциональная оценка 

поступков героев. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Поиск в тексте 
объяснения названия 

рассказа 

 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Выборочно читают по 

заданию учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Ищут в тексте объяснение 

названия рассказа 

1

2

По Л. 

Воронковой

1 Определение главных 

героев, оценка их 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Оценивают поступки 

героев. Пересказывают по 
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8 . 

Рассказ 

«Что 

сказала бы 

мама?» 

поступков. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя 

Пересказ по вопросам 

учителя и картинке 

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий. 

Пересказывают с 

помощью учителя 

вопросам учителя и 

картинке. Выборочно 

читают для 

подтверждения ответа 

1

2

9 

М. 

Дружинина. 

Стихотворе

ние 

«Земляника

» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Подбор подходящего 

отрывка к 

иллюстрации 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Составляют 

предложение к 

картинке 

Выразительно читают с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Подбирают отрывок из 

стихотворения к 

иллюстрации 

1

3

0 

По В. 

Хомченко. 

Рассказ 

«Куда исчез 

гриб?» 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Подбор отрывков из 

текста к иллюстрациям 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Составляют 

предложения по 

картинкам 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль.  

Подбирают отрывки из 

текста к иллюстрациям 
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1

3

1 

По В. 

Хомченко. 

Рассказ 

«Куда исчез 

гриб?» 

1 Определение главных 

героев, оценка их 

поступков. 

Чтение по ролям. 

Пересказ по вопросам 

учителя и картинке 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Участвуют в работе 

по оценке героев и 

событий по 

картинкам.  

Пересказывают с 

помощью учителя 

Оценивают поступки 

героев. Пересказывают по 

вопросам учителя и 

картинке.  

Читают по ролям 

 

1

3

2 

По В. 

Бианки. 

Рассказ 

«Еж-

спаситель» 

 

1 Чтение рассказа. 

Ответы на вопросы, 

определение главной 

мысли. 

Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Пересказ по 

картинному плану 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Выборочно читают по 

заданию учителя 

Пересказывают с 

помощью учителя 

Читают целыми словами, 

определяют главную 

мысль. 

Выборочно читают для 

подтверждения ответа. 

Пересказывают по 

картинному плану 

1

3

3 

Р. Фархади. 

Стихотворе

ние 

«Жарко» 

1 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть 

 

Читают по слогам. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Заучивают наизусть 

часть стихотворения 

Выразительно читают с 

соблюдением знаков 

препинания.  

Отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Заучивают наизусть 

стихотворение 

1

3

4 

По Э. 

Шиму. 

Рассказ 

«Верное 

время» 

1 Чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Определение главной 

мысли. 

Определение главных 

героев, оценка их 

поступков 

Читают плавно по 

слогам, определяют 

главную мысль.  

Называют главных 

героев 

Выразительно читают 

целыми словами.  

Определяют главную 

мысль. Оценивают 

поступки героев 
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1

3

5 

По Э. 

Шиму. 

Рассказ 

«Верное 

время» 

1 Выборочное чтение по 

заданию учителя. 

Подбор отрывков из 

текста к 

иллюстрациям. 

Составление рассказа 

по картинкам по 

вопросам учителя 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Подбирают 

предложения к 

иллюстрациям. 

Составляют рассказ с 

помощью учителя 

Выборочно читают.  

Подбирают отрывки из 

текста к иллюстрациям. 

Составляют рассказ по 

картинкам и вопросам 

учителя 

1

3

6 

Доскажи 

словечко. 

Летние 

загадки. 

Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Здравствуй

, лето!» 

1 Обобщений знаний по 

разделу. 

Соотнесение картинки 

и произведения. 

Составление рассказа о 

лете.  

Формирование навыка 

оценки прочитанных 

произведений. 

Выполнение теста по 

разделу «Здравствуй, 

лето!» 

Читают плавно по 

слогам. Отвечают на 

вопросы учителя.  

Соотносят картинки и 

произведения.  

Отгадывают загадки. 

Составляют 

предложения о лете. 

Выполняют тест с 

помощью учителя 

Читают целыми словами с 

интонацией, 

соответствующей знакам 

препинания.  

Соотносят картинки с 

прочитанными 

произведениями. 

Пересказывают по 

вопросам учителя и 

картинке. Отгадывают 

загадки. Составляют 

рассказ о лете. 

Выполняют тест 

самостоятельно 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО 

(вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной 

области «Язык и речевая практика» и является обязательной частью 
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учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Речевая практика» в 3 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа 

в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая 

практика». 

Цель учебного предмета – развитие речевой коммуникации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для осуществления общения с окружающими 

людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств обучающихся; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание  культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

в 3 классе определяет следующие задачи: 

− помощь обучающимся в  обобщении имеющегося у них речевого 

опыта; 

− улучшение качественных характеристик устной речи, таких как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

− обучение навыку конструктивно участвовать в споре; 

− обогащение словаря предметной лексикой и этикетными 

выражениями; 

− совершенствование умения слушать речь в аудиозаписи; 

− воспитание чуткого отношения к живой природе. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике в 3 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в 

различных ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся выделяются следующие 

методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание 

диалогов, рассматривание иллюстрации, анализ плана, составление 

предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и дидактические  

игры по теме ситуации и др. 

Содержание разделов 

№ 

п

/

п 

 

Название раздела, темы 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Контро

льные 

работы 

1 Аудирование 6  

2 Дикция и выразительность речи 24 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и 

организация высказывания 
30 2 

4 Культура общения 8 2 

Итого: 68 5 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

 расширение представлений о различных социальных ролях 

(покупатель, пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих 

людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, обучающихся; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

 Достаточный уровень: 
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− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в аудиозаписи; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения 

после анализа; 

− участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, 

уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения;  

− сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии 

своих родственников; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам 

речевых ситуаций;  

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план;  

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, может быть представлена в 

условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3-х классов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов и осуществляется по трехбалльной системе: 
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«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» -удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает 

понимание пройденного материала. Самостоятельно или с помощью 

учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. 

Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на 

правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью 

учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного 

материала. 

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

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их 

с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению 

отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. 

Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание 

и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал (вопрос) недостаточно полно и последовательно, с 

большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает 

ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Оценка «2»  - не ставится 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Тема 

предмета 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

Программное содержание 

Дифференциация видов деятельности 

обучающихся 

Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Снова в школу! – 3 часа 

1 Это моя 

школа 

Речевое 

общение со 

старшими и 

с друзьями 

1 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок по теме «Школа», 

обсуждение проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы 

на вопросы на основе иллюстраций) 

Конструирование диалогов-

приветствий из данных реплик 

Тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с разной 

интонацией (спокойно, радостно, с 

обидой) 

Составление рассказов на основе 

иллюстрации к стихотворению А. 

Шибаева «Винегрет» 

Выражают свои 

просьбы, 

используют 

вежливые слова, 

пользуются 

правилами 

этикета при 

встрече и 

расставании с 

детьми и 

взрослыми 

Составляют 

рассказы на 

основе 

иллюстраций с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Правильно 

выражают 

свои просьбы, 

умеют 

здороваться, 

прощаться, 

просить 

прощения и 

извиняться, 

используют 

соответствую

щие 

выражения 

Составляют 

рассказы на 

основе 

иллюстраций 
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учителя 

2 Это моя 

школа 

Правила 

речевого 

общения 

1 Актуализация правил приветствия 

(конструирование диалогов, 

тренировочные упражнения в 

произнесении с заданной интонацией, 

проигрывание диалогов) 

Проигрывание диалогов-приветствий 

на основе образцов учебника и 

личного опыта 

Дифференциация обращений к 

ровеснику и старшему, к хорошо 

знакомому и малознакомому человеку 

Составление рассказов на тему 

летнего отдыха (рассматривание 

иллюстрации, анализ плана, 

составление предложений и др.) 

Начало составления памятки 

«Секреты вежливого общения» 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Играют в игры, 

соблюдая 

правила 

Участвуют в 

диалоге с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Составляют 

рассказы на 

основе 

иллюстраций с 

помощью 

наводящих 

Пользуются 

словами 

этикета, 

основными 

правилами 

культуры 

речевого 

общения 

Играют в игру, 

соблюдая 

правила 

Участвуют в 

диалоге 

Составляют 

рассказы на 

основе 

иллюстраций 

3 Это моя 

школа 

Правила 

речевого 

общения 

1 
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вопросов 

учителя 

Мы собрались поиграть. Мои друзья – 3 часа 

4 Мы 

собрались 

поиграть 

 

1 Введение в ситуацию рассматривание 

картинок по теме «Мы собрались 

поиграть 

Обсуждение ситуации, изображённой 

на иллюстрации 

Конструирование диалога-конфликта 

с использованием карточек 

Проигрывание диалога с имитацией 

интонации, мимики и жестов, 

характерных для аналогичных 

жизненных ситуаций 

Редактирование содержания диалога 

после обсуждения вопроса о том, как 

избежать конфликта в споре  

Отвечают на 

вопросы 

учителя по их 

содержанию с 

опорой на 

иллюстративны

й материал 

Обсуждают 

ситуацию с 

помощью 

учителя 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

Воспроизводят 

составленные 

рассказы с 

опорой на 

иллюстративн

ый материал 

Обсуждают 

ситуацию 

Используют 

этикетные 

речевые 

выражения; 

основные 

правила 

культуры 

речевого 
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Проигрывание составленных диалогов 

Разучивание считалок, 

декламирование с чётким 

проговариванием последнего слова в 

строфе 

общения 

Принимают 

участие в 

проигрывании 

составленных 

диалогов с 

помощью 

учителя 

 

общения 

Участвуют в 

проигрывании 

составленных 

диалогов  
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5 Мы 

собрались 

поиграть 

 

1 Конструирование диалога-конфликта 

(анализ иллюстрации; составление 

реплик; тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с адекватной 

интонацией, с использованием 

мимики и жестов; проигрывание 

диалога; редактирование диалога 

после обсуждения способов избегания 

конфликта) 

Актуализация опыта участия 

обучающихся в играх с правилами 

(беседа на основе личного опыта, 

повторение правил игр, знакомых 

школьникам, игра с правилами по 

выбору обучающихся) 

Разучивание считалок 

Составление предложений с 

опорными словами Составление 

рассказа о правилах игры «Рыбаки» 

Коллективное составление рассказа о 

правилах игры, знакомой всем 

ученикам 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Принимают 

участие в 

проигрывании 

диалога 

Принимают 

участие в 

разучивание 

считалок 

Составляют 

предложения с 

опорными 

словами с 

помощью 

учителя 

Участвуют в 

коллективном 

составлении 

рассказа о 

правилах игры 

Проговаривают 

Пользуются 

словами 

этикета, 

основными 

правилами 

культуры 

речевого 

общения 

Участвуют в 

проигрывании 

диалога, в 

редактировани

е диалога 

Разучивают 

считалки 

Составляют 

предложения с 

опорными 

словами 

Коллективно 

составляют 

рассказ о 

правилах игры 

Проговариваю

т считалки 
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считалки, 

договаривая 

отдельные слова 

6 Мы 

собрались 

поиграть 

Общение с 

друзьями 

1 Актуализация опыта участия в играх 

обучающихся с правилами (беседа на 

основе личного опыта, повторение 

правил игр, знакомых школьникам, 

игра с правилами по выбору 

обучающихся) 

Разучивание считалок 

Игры с правилами: уточнение правил 

обучающимися, организация в классе 

игр малой подвижности 

Подготовка и составление рассказов 

по теме ситуации (коллективное 

составление рассказа по иллюстрации, 

игры «Рассказ по кругу», «Дополни 

предложение», «Копилка вопросов», 

индивидуальные рассказы с опорой на 

план) 

Составление «Копилки игр» 

Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения» 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Играют в игры, 

соблюдая 

правила 

Участвуют в 

диалоге с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Воспроизводят 

считалки 

Участвуют в 

коллективном 

составлении 

рассказа по 

иллюстрации с 

помощью 

наводящих 

Пользуются 

словами 

этикета, 

основными 

правилами 

культуры 

речевого 

общения 

Играют в игру, 

соблюдая 

правила 

Участвуют в 

диалоге 

Разучивают 

считалки 

Коллективно 

составляют 

рассказ о 

правилах игры 

по 

иллюстрации 

Составляют 
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вопросов 

учителя 

«Копилку игр» 

В библиотеке – 3 часа 

7 В 

библиотеке 

1 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок по теме «Библиотека», 

обсуждение проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта) 

Актуализация у обучающихся 

имеющихся знаний о правилах 

поведения в библиотеке 

Конструирование возможных 

диалогов с библиотекарем 

Экскурсия в школьную библиотеку 

Рассказывание сказок с опорой на 

иллюстрированные книги, 

полученные в библиотеке 

Игра «Прятки со сказкой»  

Отгадывание загадок по сказке 

(водящий загадывает сказку, 

известную всем игрокам, игроки 

задают ему вопросы, чтобы узнать, 

Знакомятся с 

правилами 

поведения в 

библиотеке, 

слушают 

библиотекарей, 

благодарят их 

Составляют 

сказки на основе 

иллюстраций с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя 

Принимают 

участие в игре 

«Прятки со 

скакалкой» 

Соблюдают 

правила 

поведения в 

библиотеке, 

ищут книги, 

предложенные 

учителем, 

слушают 

библиотекарей

, благодарят 

их, составляют 

сказку, 

ориентируются 

в библиотеке 

Играют в игру  

«Прятки со 

скакалкой» 
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какую сказку он загадал) 
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8 В 

библиотеке 

1 Составление правил поведения в 

библиотеке, обсуждение 

целесообразности каждого правила 

Уточнение представлений 

обучающихся о графике и 

особенностях работы библиотеки в их 

школе Знакомство со специальным 

словом — формуляр. Демонстрация 

формуляра самого активного читателя 

из данного класса  

Ролевая игра «В библиотеке» 

Продолжение  составления памятки 

«Секреты вежливого общения» 

Знакомятся с 

правилами 

поведения в 

библиотеке, 

слушают 

библиотекарей, 

благодарят их, 

составляют 

сказку, 

ориентируются в 

библиотеке  

Принимают 

участие в игре «В 

библиотеке» 

Соблюдают 

правила 

поведения в 

библиотеке, 

слушают 

библиотекаре

й, благодарят 

их, играют в 

игры 

Составляют 

памятку 

«Секреты 

вежливого 

общения» 

 

9 В 

библиотеке 

1 

Сказки про Машу – 3 часа 

1

0 

Сказки про 

Машу 

 

1 Актуализация сказки «Маша и 

медведь» (слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки 

Беседа по картинкам в учебнике  

Составление предложений по 

картинкам с использованием 

текстовых синонимов 

Слушают сказку 

Умеют отвечать 

на вопросы с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Составляют 

предложения по 

картинкам с 

Понимают 

содержание 

сказки, 

прочитанной 

артистами в 

аудиозаписи 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 
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Коллективное рассказывание сказки с 

опорой на картинки 

Инсценирование отрывков из сказки 

помощью учителя  

Принимают 

участие в 

инсценировке 

отрывка из сказки 

сказки 

Составляют 

предложения 

по картинкам 

с 

использовани

ем текстовых 

синонимов  

Инсценируют 

сказку 

1

1 

Сказки про 

Машу 

 

 

1 Актуализация сказки «Три медведя» 

(слушание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки 

Составление пар слов, по-разному 

называющих героев сказки 

Составление предложений по сюжету 

сказки 

Коллективное рассказывание сказки с 

опорой на картинки и слова 

Игра «Живые загадки» 

Инсценирование отрывков из сказки 

Умеют отвечать на 

вопросы с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Рассказывают сказку с 

опорой на иллюстрации 

Принимают участие в 

игре, в инсценировке 

сказки 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию  

сказки 

Играют в 

игру «Живые 

загадки» 

Инсценируют 

сказку 

1

2 

Сказки про 

Машу 

1 
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Отправляюсь в магазин – 3 часа 

1

3 

Отправляюс

ь в магазин 

 

1 Актуализация имеющихся знаний у 

обучающихся о покупках в 

супермаркете (работа с предметными 

картинками: отдел—товар) 

Введение в словарь обучающихся 

названия крупного магазина 

«супермаркет» (или «гипермаркет») 

Выделение названий отделов, 

перечисление товаров, которые можно 

приобрести в каждом из них 

Конструирование возможных 

диалогов с продавцом 

Рисование возможных вывесок-

картинок для различных отделов в 

магазинах  

Коллективное отгадывание названий 

нарисованных детьми вывесок 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Принимают 

участие в 

рисовании 

вывесок-картинок 

для различных 

отделов в 

магазинах 

Отгадывают 

название 

нарисованных 

вывесок 

Конструируют 

возможные 

диалоги с 

продавцом с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Пользуются 

словами 

этикета в 

различных 

ситуациях 

общения 

Рисуют 

вывески-

картинки для 

различных 

отделов в 

магазинах 

Отгадывают 

название 

нарисованны

х вывесок 

Конструирую

т возможные 

диалоги с 

продавцом 
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1

4 

Отправляюс

ь в магазин 

1 Моделирование диалогов различной 

сложности между продавцом и 

покупателем с использованием реплик 

на карточках 

Проигрывание диалогов с 

привлечением внимания 

обучающихся к важности чёткого, 

достаточно громкого произнесения 

реплик при общении с 

продавцом в магазине 

Ролевая игра «В магазине» 

(осуществление покупок в различных 

отделах по заранее составленному 

списку) 

Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения» 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Участвуют в 

проигрывании 

диалогов, в 

ролевых играх 

Участвуют в 

составлении 

памятки 

«Секреты 

вежливого 

общения» 

Пользуются 

словами 

этикета в 

различных 

ситуациях 

общения 

Проигрывают 

диалоги, 

играют в 

ролевую игру 

«В магазине» 

Составляют 

памятку 

«Секреты 

вежливого 

общения» 

1

5 

Отправляюс

ь в магазин 

1 

Телефонный разговор - 3часа 

1

6 

Телефонный 

разговор 

1 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок по теме «Телефонный 

разговор», обсуждение проблемного 

вопроса) 

Актуализация имеющихся знаний по 

теме 

Составление «Правил общения по 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Участвуют в 

Пользуются 

словами 

этикета в 

различных 

ситуациях 

общения 

Участвуют в 

1

7 

Телефонный 

разговор 

1 

1

8 

Телефонный 

разговор 

1 
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Правила 

речевого 

общения 

телефону» 

Прослушивание аудиозаписи 

фрагмента сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

Чтение по ролям диалогов героев 

сказки с опорой на фрагменты текста, 

заранее подготовленные учителем 

(записанные на карточках) 

Проигрывание диалогов из сказки с 

дополнением их словами приветствия, 

благодарности, прощания 

Ролевые игры «Телефонный разговор» 

Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!») 

беседах на темы, 

близкие личному 

опыту ребенка 

Пользуются 

правилами 

речевого общения  

Принимают 

участие в 

ролевых играх в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

беседах на 

темы, 

близкие 

личному 

опыту 

ребенка 

Применяют 

правила 

речевого 

общения 

Читают 

диалоги по 

ролям, 

играют в 

ролевые игры 

Я - зритель – 3 часа 

1

9 

Я - зритель. 

Речевое 

общение  

с 

малознаком

ыми 

людьми 

1 Рассматривание картинки по теме 

«Театр», «Кинотеатр», чтение 

стихотворения к речевой ситуации 

Установление по вопросам учителя 

проблемы, изображённой на рисунке 

Актуализация имеющегося опыта, знаний по 

теме. 

Обогащение словарного запаса по теме 

Участвуют в 

ролевых играх в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Отвечают на 

вопросы 

Моделируют и 

Участвуют в 

ролевых 

играх 

Отвечают на 

вопросы 

Моделируют 

и 

проигрывают 
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(работа с иллюстрациями, ответы на 

вопросы) 

Моделирование и проигрывание 

возможных диалогов в кинотеатре 

между зрителем и кассиром, зрителем 

и гардеробщиком 

Составление «Правил вежливого 

зрителя» 

проигрывают 

диалоги с 

помощью учителя 

Выражают свои 

просьбы, 

используя 

вежливые слова, 

пользуются 

правилами 

этикета 

диалоги 

Выражают 

свои 

просьбы, 

используя 

вежливые 

слова, 

пользуются 

правилами 

этикета 

2

0 

Я - зритель. 

Правила 

речевого 

общения 

1 Актуализация имеющегося опыта, 

знаний по теме «Театр» 

Обогащение словарного запаса по 

теме (работа с иллюстрациями, ответы 

на вопросы) 

Моделирование и проигрывание 

возможных диалогов в кинотеатре 

между зрителем и кассиром, зрителем 

и гардеробщиком 

Составление «Правил вежливого 

зрителя» 

 

Участвуют в 

ролевых играх в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Моделируют и 

проигрывают 

диалоги с 

помощью учителя 

Выражают свои 

просьбы, 

используя 

вежливые слова, 

пользуются 

правилами 

этикета 

Участвуют в 

ролевых 

играх 

Выражают 

свои 

просьбы, 

используя 

вежливые 

слова, 

пользуются 

правилами 

этикета 

Моделируют 

и 

проигрывают 

диалоги 
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Принимают 

участие в 

составлении 

правил 

Составляют 

правила 

2

1 

Я - зритель 

 

1 Ролевая игра «Кинотеатр» 

Моделирование и проигрывание 

возможных диалогов в кинотеатре с 

работниками кинотеатра (кассир, 

гардеробщик, продавец в буфете) или 

зрителями, пришедшими на сеанс  

Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения» 

Участвуют в 

ролевых играх в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Моделируют и 

проигрывают 

диалоги с 

помощью учителя 

Выражают свои 

просьбы, 

используя 

вежливые слова, 

пользуются 

правилами 

этикета 

Принимают 

участие в 

составлении 

правил 

Участвуют в 

ролевых 

играх 

Выражают 

свои 

просьбы, 

используя 

вежливые 

слова,  

пользуются 

правилами 

этикета 

Моделируют 

и 

проигрывают 

диалоги 

Составляют 

правила 
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2

2 

Какая 

сегодня 

погода? 

 Погода и 

мы 

1 Рассматривание серии картинок, 

чтение стихотворения во введении к 

речевой ситуации 

Актуализация имеющихся знаний о 

том, какую информацию содержит 

прогноз погоды, как её нужно 

использовать при планировании 

своего времени 

Установление по вопросам учителя 

причинно-следственной связи между 

картинками 

Сравнение использованных на 

картинках символов со знакомыми 

обучающимся условными 

обозначениями 

Конструирование предложений по 

теме с опорой на условные 

обозначения 

Рассматривают 

серии картинок, 

читают 

стихотворения во 

введении к 

речевой ситуации 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Участвуют в 

конструировании 

предложений по 

теме с опорой на 

условные 

обозначения и 

помощью учителя 

Рассматрива

ют серии 

картинок, 

читают 

стихотворени

я во введении 

к речевой 

ситуации 

Выбирают 

правильные 

средства 

интонации с 

опорой на 

образец речи 

учителя и 

анализ 

речевой 

ситуации 

Конструирую

т 

предложения 

по теме с 

опорой на 

условные 

обозначения 
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2

3 

Погода и мы 1 Актуализация имеющихся знаний о 

том, какую информацию содержит 

прогноз погоды, как её нужно 

использовать при планировании 

своего времени 

Обсуждение полученной 

обучающимися информации о 

прогнозе погоды на ближайшие дни.  

Выяснение источников информации, 

сравнение её 

содержания. 

Сообщение доступной обучающимся 

информации о том, как составляется 

прогноз погоды. 

Прослушивание аудиозаписей, 

видеофрагментов с прогнозами 

погоды, просмотр информационных 

колонок из газет, содержащих 

прогнозы погоды  

Ролевая игра «Прогноз погоды» 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Прослушивают 

аудиозаписи, 

видеофрагменты 

с прогнозами 

погоды, 

просматривают 

информационные 

колонки из газет, 

содержащих 

прогнозы погоды 

Принимают 

участие в ролевой 

игре «Прогноз 

погоды» в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

 

 

Выбирают 

правильные 

средства 

интонации с 

опорой на 

образец речи 

учителя и 

анализ 

речевой 

ситуации 

Прослушива

ют 

аудиозаписи, 

видеофрагме

нты с 

прогнозами 

погоды, 

просматрива

ют 

информацион

ные колонки 

из газет, 

содержащие 

прогнозы 

погоды 

Играют в 

ролевую игру 

«Прогноз 

2

4 

Погода и мы 1 
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погоды» 

 

Снегурочка – 3 часа 

2

5 

Сказка 

«Снегурочк

а» 

1 Знакомство со сказкой 

(прослушивание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации) 

Беседа по картинкам в учебнике 

Составление предложений по 

картинкам с использованием 

текстовых синонимов 

Подбор слов для связи эпизодов 

сказки: жили-были, решили, зажили, 

однажды, стали  

Коллективное рассказывание сказки с 

опорой на картинки 

Слушают сказку 

Умеют отвечать 

на вопросы с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Составляют 

простые 

предложения по 

картинкам с 

использованием 

текстовых 

синонимов 

Подбирают слова 

для связи 

эпизодов с 

помощью учителя 

Понимают 

содержание 

сказки, 

прочитанной 

артистами в 

аудиозаписи 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

Составляют 

распростране

нные 

предложения 

по картинкам 

с 

использовани

ем текстовых 

синонимов 

Подбирают 

подходящие 

слова для 
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связи 

эпизодов  

2

6 

Сказка 

«Снегурочк

а» 

1 Просмотр иллюстраций к сказке 

«Снегурочка» на презентации 

Закрепление содержания сказки 

(рассказ по кругу, рассказ с эстафетой 

и др.) 

Составление предложений, с которых 

начинается каждый эпизод сказки, с 

использованием подобранных на 

предыдущем уроке слов 

Театрализованное представление 

отрывков из сказки с использованием 

элементов костюмов или фигур героев 

Просматривают  

иллюстрацию к 

сказке 

«Снегурочка» 

Повторяют содержание 

сказки 

отвечают на вопросы с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Составляют простые 

предложения по 

картинкам 

Рассказывают сказку с 

опорой на иллюстрации 

Просматрива

ют  

иллюстрацию 

к сказке 

«Снегурочка» 

Пересказывают 

содержание сказки, 

отвечают на 

вопросы 

Составляют 

распространенные 

предложения по 

картинкам 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

сказки. 

Инсценируют 

сказку 

2

7 

Сказка 

«Снегурочк

а» 

1 

Весёлый праздник – 3 часа 
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2

8 

Весёлый 

праздник 

1 Беседа по теме речевой ситуации 

«Новогодние праздники» с 

обращением к личному опыту детей 

Рассматривание и сравнение картинок 

на развороте  

Коллективное составление рассказов 

по картинкам 

Обсуждение и проигрывание 

возможных конкурсов и развлечений, 

которые могут быть предложены в 

гостях 

Рассматривают и 

сравнивают 

картинки 

Отвечают на 

вопросы учителя 

по их 

содержанию с 

опорой на 

иллюстративный 

материал и с 

помощью 

наводящих 

вопросов учителя 

Обсуждают и 

проигрывают 

возможные 

конкурсы и 

развлечения 

Рассматрива

ют и 

сравнивают 

картинки 

Отвечают на 

вопросы 

учителя по их 

содержанию 

Воспроизводя

т 

составленные 

рассказы с 

опорой на 

иллюстратив

ный материал 

Обсуждают и 

проигрывают 

возможные 

конкурсы и 

развлечения 
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2

9 

Весёлый 

праздник 

1 Конструирование диалогов: 

обсуждение рисунков, 

подготовленных обучающимися дома  

Подготовка к ролевой игре «Приём 

гостей»: обсуждение сюжета (хозяин 

(хозяева) праздника, меню 

праздничного чаепития, развлечения 

для гостей и т. д.) 

Разучивание стихотворений, песенок 

новогодней тематики 

Подготовка письменных приглашений 

на новогодний праздник 

Ролевая игра «Приём гостей»: встреча 

гостей, общение за праздничным 

столом, рассказы за столом (о фильме, 

игре), пожелания хозяину дома.  

Проигрывание конкурсов и 

развлечений на детском празднике 

(угадай картинку, морская цепь и др.) 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворения в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Конструируют 

диалоги с 

помощью учителя 

Подготавливают 

письменные 

приглашения к 

празднику по 

образцу 

Принимают 

участие в играх, 

соблюдая 

правила 

Проигрывают 

возможные 

конкурсы и 

развлечения 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворени

я 

Конструирую

т диалоги 

Подготавлива

ют 

письменные 

приглашения 

к празднику 

Принимают 

участие в 

играх, 

соблюдая  

правила 

Проигрывают 

возможные 

конкурсы и 

развлечения 

3

0 

Весёлый 

праздник 

1 

Мир природы – 3 часа 

3 Мы друзья 

или враги 

1 Обращение к личному опыту Принимают Принимают 

участие в 
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1 природы школьников  

Беседа о домашних животных, 

которые живут у детей или их близких 

Предварительное обсуждение 

замыслов рассказов, рисунков, 

которые будут выполняться дома 

участие в беседе 

Отвечают на 

вопросы учителя 

по их 

содержанию с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Принимают 

посильное 

участие в 

обсуждении 

замыслов 

рассказов, 

рисунков 

беседе 

Воспроизводя

т 

составленные 

рассказы с 

опорой на 

иллюстратив

ный материал 

Участвуют в 

обсуждении 

замыслов 

рассказов, 

рисунков 

3

2 

Мы друзья 

или враги 

природы 

1 Представление обучающимися 

творческих работ, подготовленных 

совместно с родителями 

Обсуждение возможных последствий 

невнимательного отношения человека 

к своим питомцам 

Составление правил ухода за 

домашним животным 

Игра «Вспомни меня», «Расскажи мою 

Умеют рассказать 

о своей работе в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Участвуют в 

играх «Вспомни 

меня», «Расскажи 

мою историю» 

Составляют 

правила ухода за 

Умеют 

воспроизводи

ть 

составленные 

рассказы с 

опорой на 

иллюстратив

ный материал 

Играют в 

игры 

«Вспомни 

3

3 

Мы друзья 

или враги 

природы 

1 
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историю» домашним 

животным с 

помощью учителя 

меня», 

«Расскажи 

мою 

историю» 

Составляют 

правила 

ухода за 

домашним 

животным 

Играем в сказку – 3 часа 

3

4 

Сказка 

«Морозко» 

1 Знакомство со сказкой 

(прослушивание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации) 

Беседа по картинкам в учебнике 

Составление предложений по 

картинкам с использованием 

текстовых синонимов 

Подбор слов для связи эпизодов 

сказки: жили-были, решили, зажили, 

однажды, стали 

Коллективное рассказывание сказки с 

опорой на картинки 

Слушают сказку 

Отвечают  на 

вопросы с опорой 

на 

иллюстративный 

материал 

Составляют 

простые 

предложения по 

картинкам с 

использованием 

текстовых 

синонимов 

Рассказывают 

сказку с опорой 

Понимают 

содержание 

сказки, 

прочитанной 

артистами в 

аудиозаписи 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

Составляют 

распростране

нные 

предложения 

по картинкам 

с 
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на картинки и с 

помощью учителя 

Участвуют в 

коллективном 

рассказывании 

сказки в 

соответствии со 

своими речевыми 

возможностями 

использовани

ем текстовых 

синонимов 

Подбирают 

подходящие 

слова для 

связи 

эпизодов 

Участвуют в 

коллективно

м 

рассказывани

и сказки  

3

5 

Сказка 

«Морозко» 

1 Просмотр иллюстраций к сказке 

«Морозко» на презентации 

Закрепление содержания сказки 

(рассказ по кругу, рассказ с эстафетой 

и др.) 

Составление предложений, с которых 

начинается каждый эпизод сказки, с 

использованием подобранных на 

предыдущем уроке слов 

Театрализованное представление 

отрывков из сказки с использованием 

Просматривают  

иллюстрацию к 

сказке «Морозко» 

Повторяют содержание 

сказки. 

отвечают на вопросы с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Составляют простые 

предложения по 

Понимают 

содержание 

сказки, 

прочитанной 

артистами в 

аудиозаписи 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

Просматрива

ют  

иллюстрацию 

3

6 

Сказка 

«Морозко»  

1 
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элементов костюмов или фигур героев картинкам 

Рассказывают 

сказку с опорой 

на иллюстрации 

Принимают 

участие в 

театрализованном 

представлении в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

к сказке 

«Морозко» 

Пересказывают 

содержание сказки, 

отвечают на 

вопросы 

Составляют 

распространенные 

предложения по 

картинкам 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

Инсценируют 

сказку 

Это я! – 3 часа 

3

7 

Кто я? 1 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса) 

Подготовка к составлению описания 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам 

речевых 

3

8 

Кто я? 1 
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3

9 

Кто я? 1 внешности человека (игры «Наш 

портрет», «Рассказ по кругу» и др.) 

Составление рассказов-описаний о 

себе и товарищах 

Конструирование и проигрывание 

диалогов по теме 

Продолжение работы по составлению 

памятки «Секреты вежливого 

общения» 

общения 

Принимают 

участие в 

составлении 

рассказов-

описаний в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Конструируют  и 

проигрывают 

диалоги по теме с 

помощью учителя 

Принимают 

участие в 

составлении  

памятки 

ситуаций, 

конструирую

т и 

проигрывают 

диалоги 

Составляют 

рассказы-

описания 

Конструирую

т  и 

проигрывают 

диалоги по 

теме 

Составляют  

памятку 

 

Играем в сказку – 3 часа 

4

0 

Сказка 

«Гуси-

лебеди» 

1 Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди» 

(прослушивание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации) 

Беседа по картинкам в учебнике 

Составление предложений по 

картинкам с использованием 

Слушают сказку 

Отвечают  на 

вопросы с опорой 

на 

иллюстративный 

материал 

Понимают 

содержание 

сказки, 

прочитанной 

артистами в 

аудиозаписи 

Отвечают на 
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текстовых синонимов 

Подбор слов для связи эпизодов 

сказки: жили-были, решили, зажили, 

однажды, стали 

Коллективное рассказывание сказки с 

опорой на картинки 

Составляют 

простые 

предложения по 

картинкам с 

использованием 

текстовых 

синонимов 

Рассказывают 

сказку с опорой 

на картинки и с 

помощью учителя 

Участвуют в 

коллективном 

рассказывании 

сказки в 

соответствии и со 

своими речевыми 

возможностями 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

Составляют 

распростране

нные 

предложения 

по картинкам 

с 

использовани

ем текстовых 

синонимов 

Подбирают 

подходящие 

слова для 

связи 

эпизодов 

Участвуют в 

коллективно

м 

рассказывани

и сказки  

4

1 

Сказка 

«Гуси-

лебеди» 

1 Просмотр иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» на презентации 

Закрепление содержания сказки 

Просматривают  

иллюстрацию к 

сказке «Гуси-

Понимают 

содержание 

сказки, 
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4

2 

Сказка 

«Гуси-

лебеди» 

1 (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой 

и др.) 

Составление предложений, с которых 

начинается каждый эпизод сказки, с 

использованием подобранных на 

предыдущем уроке слов 

Театрализованное представление 

отрывков из сказки с использованием 

элементов костюмов или фигур героев 

лебеди» 

Повторяют содержание 

сказки 

отвечают на вопросы с 

опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Составляют простые 

предложения по 

картинкам 

Рассказывают 

сказку с опорой 

на иллюстрации 

Принимают 

участие в 

театрализованном 

представлении в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

прочитанной 

артистами в 

аудиозаписи 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

Просматрива

ют  

иллюстрацию 

к сказке 

«Гуси-

лебеди» 

Пересказывают 

содержание сказки, 

отвечают на 

вопросы 

Составляют 

распространенные 

предложения по 

картинкам 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 
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сказки 

Инсценируют 

сказку 

Поздравления (место уроков по данной теме в последовательности уроков определяется учителем по календарю, исходя из 

необходимости приблизить их к календарным датам 23 февраля и 8 марта) – 4 часа 

4

3 

Поздравляе

м 

защитников 

Отечества 

1 Введение в ситуацию: праздник 

Защитника Отечества (беседа с 

опорой на иллюстрацию, дополнение 

деталей ситуации по вопросам 

учителя, выбор предложения, 

наиболее подходящего к содержанию  

картинки, из двух, произнесённых 

учителем) 

Составление поздравлений 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

различной интонацией в зависимости 

от адресата 

Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание 

диалогов 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворения в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Произносят 

поздравления с 

праздниками, 

используя 

различную 

интонацию и 

помощь учителя 

Конструируют  и 

проигрывают 

диалоги по теме с 

помощью учителя 

Создают 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворени

я 

Произносят 

поздравления 

с 

праздниками, 

используя 

различную 

интонацию 

Конструирую

т  и 

проигрывают 

диалоги по 

теме 

Создают 

поздравитель

4

4 

Поздравляе

м 

защитников 

Отечества 

1 
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Создание поздравительных открыток.  

Подпись адресата открытки 

поздравительные 

открытки по 

образцу 

Принимают 

участие в играх, 

соблюдая 

правила 

ные 

открытки, 

подписывают 

имя адресата 

Принимают 

участие в 

играх, 

соблюдая 

правила 

4

5 

Поздравляе

м с 8 марта! 

1 Введение в ситуацию: праздник 8 

Марта (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей 

ситуации по вопросам учителя, выбор 

предложения, наиболее подходящего 

к содержанию картинки, из двух, 

произнесённых учителем) 

Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

различной интонацией в зависимости 

от адресата 

Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание 

диалогов 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворения в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Произносят 

поздравления с 

праздниками, 

используя 

различную 

интонацию и 

помощь учителя 

Конструируют  и 

проигрывают 

диалоги по теме с 

помощью учителя 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворени

я. 

Произносят 

поздравления 

с 

праздниками, 

используя 

различную 

интонацию 

Конструирую

т  и 

проигрывают 

диалоги по 

теме 

Создают 

4

6 

Поздравляе

м с 8 марта! 

1 
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Создание поздравительных открыток 

Подпись имени адресата открытки 

Создают 

поздравительные 

открытки по 

образцу 

Принимают 

участие в играх, 

соблюдая 

правила 

поздравитель

ные 

открытки, 

подписывают 

имя адресата 

Принимают 

участие в 

играх, 

соблюдая 

правила 

Мои друзья – 4 часа 

4

7 

Вместе нам 

не скучно 

1 Определение темы ситуаций  

Составление предложений с опорой на 

иллюстративный материал  

Составление предложений с опорой на 

схемы и слова: по картине, далее – на 

основе личного опыта Проигрывание 

составленных диалогов  

Разучивание считалок, 

декламирование с чётким 

проговариванием последнего слова в 

строфе 

Определяют тему 

ситуации с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя. 

Составляют 

простые 

предложения с 

опорой на 

иллюстративный 

материал  

Участвуют в 

проигрывании 

Определяют 

тему 

ситуации 

Воспроизводя

т 

составленные 

рассказы с 

опорой на 

иллюстратив

ный материал 

Составляют 

распростране

нные 

предложения 

с опорой на 

4

8 

Вместе нам 

не скучно 

1 
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диалогов 

 Отвечают на 

вопросы учителя 

по их 

содержанию с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Договаривают 

считалки 

иллюстратив

ный 

материал, на 

схемы и 

слова 

Проигрывают 

диалоги 

Составление 

предложений 

с опорой  

Произносят 

считалки 

4

9 

Вместе нам 

не скучно 

1 Конструирование возможных 

диалогов 

Передавать различные чувства тоном 

голоса Коллективное составление 

рассказа о правилах игры, знакомой 

всем ученикам 

Игра с правилами по выбору 

обучающихся Использование 

считалочки для определения водящего 

Составление «Копилки игр» 

Продолжение составления памятки 

Отвечают на 

вопросы учителя 

по их 

содержанию с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Составляют  

рассказа о 

правилах игры с 

помощью учителя 

и наводящих 

вопросов 

Воспроизводя

т 

составленные 

рассказы с 

опорой на 

иллюстратив

ный материал 

Составляют  

рассказ о 

правилах 

игры 

Конструирую

т диалоги, 

5

0 

Вместе нам 

не скучно 

1 
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«Секреты вежливого общения» Договаривают 

считалки 

Конструируют 

диалоги  с 

помощью 

учителя, 

принимают 

участие в играх 

Принимают 

участие в 

составлении 

считалки 

играют в 

игры 

Произносят 

считалки 

Составляют 

памятку 

Я за порогом дома – 3 часа 

5

1 

Я – пешеход 1 Актуализация знаний обучающихся по 

теме 

Повторение и знакомство с правилами 

дорожного движения 

Составление предложений по теме «Я 

– пешеход» 

Моделирование ситуаций и 

возможных диалогов (идем по 

тротуару, переходим дорогу, ждём 

автобус) 

Знакомятся и 

повторяют 

правила ПДД 

Составляют 

предложения по 

теме «Я – 

пешеход» с 

помощью учителя 

и наводящих 

вопросов 

Моделируют 

ситуации и 

Знакомятся с 

дорожными 

знаками и 

видами 

переходов, 

рисуют знаки 

Составляют 

предложения 

по теме «Я – 

пешеход» 

Моделируют 

ситуации и 

5

2 

Я – пешеход 1 

5

3 

Я – пешеход 1 
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возможные 

диалоги с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

возможные 

диалоги 

Мои друзья – 3 часа 

5

4 

Вместе 

после 

уроков 

1 Актуализация опыта обучающихся 

общения с друзьями вне школы 

(беседа на основе личного опыта) 

Игры с правилами: уточнение правил 

обучающимися, организация в классе 

игр малой подвижности 

Подготовка и составление рассказов 

по теме ситуации (коллективное 

составление рассказа по иллюстрации, 

игры «Рассказ по кругу», «Дополни 

предложение», «Копилка вопросов», 

индивидуальные рассказы с опорой на 

план) 

Составление «Копилки игр» 

Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения» 

Отвечают на 

вопросы учителя 

по их 

содержанию с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Составляют 

рассказы по теме 

ситуации с 

помощью учителя 

Принимают 

участие в играх 

«Рассказ по 

кругу», «Дополни 

предложение», 

«Копилка 

вопросов» в 

соответствии с 

речевыми 

Составляют 

рассказы по 

теме 

ситуации и 

воспроизводя

т их с опорой 

на 

иллюстратив

ный материал 

Играют в 

игры  

«Рассказ по 

кругу», 

«Дополни 

предложение

», «Копилка 

вопросов» 

Составляют 

5

5 

Вместе 

после 

уроков 

1 

5

6 

 1 
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возможностями 

Принимают 

участие в 

составлении 

копилки игр 

копилку игр 

Я за порогом дома – 3 часа 

5

7 

На приёме у 

врача 

1 Введение в ситуацию (обсуждение 

проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта) 

Актуализация имеющихся знаний о 

правилах поведения на приёме у врача 

Конструирование возможных 

диалогов в регистратуре 

Конструирование возможных 

диалогов с врачом 

Ролевая игра «На приёме у врача» 

Продолжение  составления памятки 

«Секреты вежливого общения» 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения 

Принимают 

участие в играх 

«На приёме у 

врача» в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам 

речевых 

ситуаций 

Играют в 

игру «На 

приёме у 

врача» 

 

5

8 

На приёме у 

врача 

1 

5

9 

На приёме у 

врача 

1 

Играем в сказку – 3 часа 

6 Сказка 

«Волк и 

1 Знакомство со сказкой «Волк и семеро 

козлят» (прослушивание аудиозаписи 

Слушают сказку Понимают 

содержание 
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0 семеро 

козлят» 

сказки с опорой на иллюстрации)  

Беседа по картинкам в учебнике 

Составление предложений по 

картинкам с использованием 

текстовых синонимов 

Подбор слов для связи эпизодов 

сказки: жили-были, решили, зажили, 

однажды, стали  

Коллективное рассказывание сказки с 

опорой на картинки 

Отвечают на 

вопросы с опорой 

на 

иллюстративный 

материал 

Составляют 

простые 

предложения по 

картинкам с 

использованием 

текстовых 

синонимов 

Рассказывают 

сказку с опорой 

на картинки и с 

помощью учителя 

Участвуют в 

коллективном 

рассказывании 

сказки в 

соответствии и со 

своими речевыми 

возможностями 

сказки, 

прочитанной 

артистами в 

аудиозаписи 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

сказки. 

Составляют 

распростране

нные 

предложения 

по картинкам 

с 

использовани

ем текстовых 

синонимов 

Подбирают 

подходящие 

слова для 

связи 

эпизодов 

Участвуют в 

коллективно

м 

рассказывани
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и сказки  

6

1 

Сказка 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

1 Просмотр иллюстраций к сказке 

«Волк и семеро козлят» на 

презентации 

Закрепление содержания сказки 

(рассказ по кругу, рассказ с эстафетой 

и др.) 

Составление предложений, с которых 

начинается каждый эпизод сказки, с 

использованием подобранных на 

предыдущем уроке слов 

Театрализованное представление 

отрывков из сказки с использованием 

элементов костюмов или фигур героев 

Просматривают  

иллюстрацию к 

сказке «Волк и 

семеро козлят» 

Повторяют содержание 

сказки, 

отвечают на вопросы с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Составляют простые 

предложения по 

картинкам 

Рассказывают 

сказку с опорой 

на иллюстрации 

Принимают 

участие в 

театрализованном 

представлении в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Понимают 

содержание 

сказки, 

прочитанной 

артистами в 

аудиозаписи 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

Просматрива

ют  

иллюстрацию 

к сказке 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

Пересказывают 

содержание сказки 

отвечают на 

вопросы 

Составляют 

распространенные 

предложения по 

6

2 

Сказка 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

1 
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картинкам  

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию сказки 

Инсценируют 

сказку 

Я дома – 3часа 

6

3 

Мой дом  

Моя семья 

 

1 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок по теме «Мой дом. Моя семья») 

Беседа с привлечением личного опыта 

обучающихся, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций 

Рассказ о членах семьи 

Подготовка к ролевой игре «Приём гостей», в 

том числе обсуждение конкурсов и 

развлечений для детского праздника 

Ролевая игра «Приём гостей» 

Составление рассказа по теме с опорой на 

сюжетные картинки, план из ключевых слов 

Рассматривают 

картинки по теме 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

опираясь на 

иллюстративный 

материал 

Участвуют в 

коллективной 

беседе 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

ситуациях 

общения с 

помощью учителя 

Рассматрива

ют картинки 

по теме 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Участвуют в 

коллективной 

беседе 

Рассказывают 

о членах 

своей семьи 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам 

речевых 

6

4 

Мой дом  

Моя семья 

1 

6

5 

Мой дом  

Моя семья 

1 
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Принимают 

участие в игре 

«Приём гостей» в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Составляют  

рассказ по теме с 

опорой на 

сюжетные 

картинки 

ситуаций 

Играют в 

игру «Приём 

гостей» 

Составляют  

рассказ по 

теме с опорой 

на сюжетные 

картинки, 

план из 

ключевых 

слов 

Учимся понимать животных – 2 часа 

6

6 

В зоопарке 

у зверей 

1 Просмотр мультфильма «Где обедал 

воробей» 

Актуализация личного опыта 

посещения зоопарка 

Рассматривание картинок на 

развороте  

Свободные высказывания 

обучающихся в ответ на поставленные 

вопросы 

Представление обучающимися 

творческих работ, подготовленных 

Просматривают 

мультфильм 

Рассматривают 

картинки 

Отвечают на 

вопросы 

односложно 

Используют 

диалогические 

формы речи в 

различных 

Просматрива

ют 

мультфильм 

Рассматрива

ют картинки 

Отвечают на 

вопросы 

распростране

нным 

предложение

м 

6

7 

Промежуточ

ная 

аттестация 

за курс 3 

класса в 

форме 

тестировани

я. 

1 
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вместе с родителями «Рассказ о 

животном» 

ситуациях 

общения в 

соответствии со 

своими речевыми 

возможностями 

Представляют 

творческую 

работу, 

выполненную 

дома 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам 

речевых 

ситуаций 

Представляю

т творческую 

работу, 

выполненную 

дома 

Поздравляем с Днём Победы!  

1 час 

6

8 

Подготовка 

к 

составлени

ю описания 

внешности 

человека 

1 Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций) 

Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественной войне 

Коллективное панно «Поздравляем с Днём 

Победы!» 

Конструирование устных поздравлений с 

Днём Победы различным адресатам 

(ветеранам, учителям, родным) 

Прослушивают песни, 

стихи, рассказы о 

Великой Отечественной 

войне 

Отвечают на вопросы по 

теме с использованием 

иллюстраций  

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворения в 

соответствии с 

речевыми 

Прослушивают 

песни, стихи, 

рассказы о Великой 

Отечественной 

войне 

Отвечают на 

вопросы по теме с 

использованием 

иллюстраций 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворени



83 

83 

 

Поздравление с праздником возможностями 

Участвуют в 

коллективных 

поздравлениях в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Выполняют 

коллективное 

панно 

«Поздравляем с 

днем Победы!» 

я 

Конструирую

т устные 

поздравления 

с Днём 

Победы 

различным 

адресатам 

Выполняют 

коллективное 

панно 

«Поздравляе

м с днем 

Победы!» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (I-

IV и дополнительный классы) предметной области «Математика» включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

14.1. Пояснительная записка. 

Математика является одним из важных общеобразовательных 

предметов в образовательных организациях, осуществляющих 

обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике 

являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 
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терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Содержание учебного предмета «Математика»: 

14.2.1 . Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

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

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: 

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

равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: 

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

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

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

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

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

мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый 

широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, 

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

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

самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 
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Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем 

установления взаимно однозначного соответствия между ними или их 

частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, 

сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости 

до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

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

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

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

в середине, в центре. 

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

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

сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, 

нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

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

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

медленно, быстро. 

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

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

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в 

пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и 

единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), 

времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, 

умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия 

с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические 

задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 
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частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

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

(в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в 

два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, 

между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар. 

14.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика»: 

14.3.1 Минимальный уровень: 

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

пределах 100, с использованием счетного материала; знание названий компонентов 
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сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц 

умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; знание и применение переместительного свойства 

сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; пользование 

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

определение времени по часам (одним способом); решение, составление, 

иллюстрирование изученных простых арифметических задач; решение составных 

арифметических задач в два действия (с помощью педагогического работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание 

названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

педагогического работника); различение окружности и круга, вычерчивание 

окружности разных радиусов. 

14.32. Достаточный уровень: 

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

отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

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

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

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

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

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимание связи таблиц 

умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; знание и применение переместительного свойство 

сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным 

набором знаков в мелких мерах); 

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

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

месяцах; определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
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решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

 

МАТЕМИАТИКА  

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО 

(вариант 1), утверждена приказом Министерства просвещения 

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

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

136 часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета 

«Математика». 

https://clck.ru/33NMkR
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Цель обучения – подготовка обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач; развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» в 3 классе определяет следующие задачи: 

 формирование знаний о нумерации чисел первой сотни; 

 формирование умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

составные задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом; 

 формирование знаний о геометрических фигурах, умения называть 

их части, строить фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

 формирование умения применять первоначальные математические 

знания для решения учебно-познавательных и практических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Обучение математике носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. 

Программа обучения в 3 классе направлена на изучение 

нумерации и четырех арифметических действий в пределах 100: 

обучающиеся знакомятся с названием чисел, с новыми 

арифметическими действиями — умножением и делением. 

Обучающиеся получают понятия о единицах измерения длины 

(метре), стоимости (копейке, рубле), массы (килограмме), времени 

(годе, месяце), знакомятся с соотношением единиц измерения. 

В зависимости от формы организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся выделяются следующие 

методы обучения: изложение знаний, беседа, самостоятельная 

работа. В зависимости от источника знаний используются словесные 

методы (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику 

или другим печатным материалам), наглядные методы (наблюдение, 

демонстрация предметов или их изображений), практические 

методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, лепка, 

аппликация, моделирование, нахождение значений числовых 

выражений и т. д). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-

во  

часо

в 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1. Второй десяток. Нумерация 11 1 
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(повторение) 

2. 
Сложение и вычитание чисел 

второго десятка. 
28 1 

3. 
Умножение и деление чисел 

второго десятка. 
34 1 

4. Сотня. Нумерация. 15 1 

5. 
Сотня. Сложение и вычитание 

чисел. 
36 2 

6. 
Сотня. Умножение и деление 

чисел. 
8 1 

7. Повторение. 4  

Итого 136 7 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

 начальные навыки самостоятельности в выполнении математических 

учебных заданий; понимание личной ответственности за выполнение 

заданий; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с 

высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной 

самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

 элементарное понимание (на практическом уровне) связи 

математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение 

применять математические знания для решения отдельных жизненных 

задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по 

часам, умение пользоваться календарем и пр.) 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь 

таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
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 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени 

и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать 

числа, полученные при измерении двумя мерами; 

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

 определять время по часам (одним способом); решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два 
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вида деления на уровне практических действий, знать способы чтения и 

записи каждого вида деления; 

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, 

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

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться 

таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени 

и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать 

числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину ломаной; 
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 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Система оценки достижений 

При оценке результатов освоения содержания образовательной 

программы учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем 

потенциальных возможностей можно предлагать более лёгкие 

варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать 

оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и 

чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы 

рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы 

(давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе 

выполнения работы и т.п.). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  
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Оценка предметных результатов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-4-х классов 

образовательной организации по всем учебным предметам, за 

исключением коррекционного блока, осуществляется по 

трёхбалльной системе по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при освоении образовательной программы. При 

оценивании устных ответов по учебным предметам 

образовательного цикла принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими 

для всех предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает 

понимание пройденного материала. Самостоятельно или с помощью 

учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. 

Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на 

правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью 

учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного 

материала. 

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

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 
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формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их 

с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению 

отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. 

Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание 

и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал (вопрос) недостаточно полно и последовательно, с 

большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает 

ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету 

«Математика» оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. При оценке письменных работ используются 

нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике 

грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение 

вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить 

измерение и построение геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в 

процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение формулировки вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 
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Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные 

в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики (названия компонентов и результатов действий, величин 

и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью  и 

правильно выполнена часть других заданий. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, 

в которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 

3-4 негрубые. 

Оценка «2» не ставится. 

 

 



 

 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Тема 

предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Программное 

содержание 

Дифференциация видов деятельности обучающихся 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Второй десяток. Нумерация (повторение) – 11 часов 

1 Числовой 

ряд от 1 до 

20 

1 Закрепление умения 

называть и записывать 

числа от 1 до 20 

Называют, записывают 

числа в пределах 20 

Называют, записывают 

числа в пределах 20 

2 Числовой 

ряд от 1 до 

20 

Свойства 

чисел в 

числовом 

ряду 

Сложение 

и 

вычитание 

чисел 

1 Закрепление умения 

называть и записывать 

числа от 1 до 20 

Закрепление умения 

называть и получать 

следующее число, 

предыдущее число 

Сложение и вычитание 

на основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы 

Осуществляют счёт в 

пределах 20, 

присчитывая по 1, по 2 

Решают примеры на сложение и 

вычитание в пределах 20, с 

опорой на числовой ряд 

Осуществляют счёт в 

пределах 20, 

присчитывая, 

отсчитывая по 1, по 2, 4, 

5, 10 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20, используя 

умение получать 

следующее число, 

предыдущее число 

3

-

4 

Десятки, 

единицы 

Состав 

чисел от 11 

до 20 

Сложение 

и 

вычитание 

чисел 

Прямая 

линия 

2 Закрепление знаний о 

десятичном составе 

двузначных чисел, 

место единиц и 

десятков в двузначном 

числе 

Сложение и вычитание 

на основе десятичного 

состава чисел 

Построение прямой 

линии с помощью 

линейки 

Называют, записывают 

числа в пределах 20 

(возможно с помощью) 

Используют таблицу 

состава чисел от 11 до 

20 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20, используя 

таблицу состава чисел 

второго десятка из 

десятков и единиц 

Строят прямую линию с 

помощью линейки 

Называют, записывают 

числа в пределах 20 

Знают состав чисел от 11 

до 20 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20, используя 

знания состава чисел 

второго десятка из 

десятков и единиц 

Строят прямую линию 

через одну, две точки с 

помощью линейки 

5 Сравнение 

чисел в 

пределах 

1 Закрепление умения 

сравнивать числа в 

пределах 20, умение 

пользоваться знаками 

Осуществляют счёт в 

пределах 20, 

присчитывая по 1, по 2 

Сравнивают числа в 

Осуществляют счёт в 

пределах 20, 

присчитывая, 

отсчитывая по 1, по 2, 4, 
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20 

Луч 

сравнения 

Построение луча с 

помощью линейки 

пределах 20 (возможно с 

помощью). 

Строят луч с помощью 

линейки 

5, 10 

Сравнивают числа в 

пределах 20 

Строят луч с помощью 

линейки 

6 Числа, 

полученны

е при 

измерении 

величин 

Стоимость 

предметов 

1 Закрепление знаний о 

единицах измерения 

стоимости 

Различают единицы 

измерения стоимости: 

рубль, копейка 

Различают стоимость 

предметов (возможно с 

помощью) 

Различают, используют 

в речи слова, 

обозначающие единицы 

измерения стоимости: 

рубль, копейка 

Различают стоимость 

предметов 

7 Числа, 

полученны

е при 

измерении 

длины 

Линии 

1 Закрепление знаний о 

единицах измерения 

длины 

Закрепление умения 

различать отрезки, 

лучи, прямые линии; 

измерять длину 

отрезка 

Читают и записывают 

числа, полученные при 

измерении длины двумя 

мерами (с помощью 

учителя) 

Соотносят длину 

предметов с моделью 1 

дм: больше, чем 1 дм; 

меньше, чем 1 дм; такой 

же длины (с помощью 

учителя) 

Различают отрезки, 

лучи, прямые линии 

Измеряют длину 

отрезка, записывают 

числа, полученные при 

измерении одной мерой 

Читают и записывают 

числа, полученные при 

измерении длины двумя 

мерами 

Соотносят длину 

предметов с моделью 1 

дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; 

такой же длины 

Различают, используют 

в речи названия 

геометрических фигур:  

отрезки, лучи, прямые 

линии  

Измеряют длину 

отрезка, записывают 

числа, полученные при 

измерении двумя 

мерами 

8 Числа, 

полученны

е при 

измерении 

массы 

Угол. 

1 Закрепление знаний о 

единицах измерения 

массы 

Построение угла с 

помощью двух лучей 

Различают единицы 

измерения массы: 

килограмм, умеют 

записать кратко 

Различают массу 

предметов 

Различают, используют 

в речи слова, 

обозначающие единицы 

измерения массы: 

килограмм, умеют 

записать кратко  

Различают, сравнивают 
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Построени

е угла 

Чертят угол с помощью 2 лучей массу предметов 

Чертят угол с помощью 2 лучей 

9 Числа, 

полученны

е при 

измерении 

времени 

1 Закрепление знаний о 

единицах измерения 

времени 

Определение времени 

по часам с точностью 

до одного часа 

Различают единицы 

измерения  (меры) 

времени 1 час 

Определяют время по 

часам с точностью до 1 

часа 

Различают, используют 

в речи слова, 

обозначающие единицы 

измерения  (меры) 

времени 1 час  

Определяют время по 

часам с точностью до 1 

часа и получаса 

1

0 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Второй 

десяток 

Нумерация 

(повторени

е)» 

1 Самостоятельное 

выполнение заданий: 

записывать числовой 

ряд в пределах 20, 

следующее число, 

предыдущее число, 

сравнивать, 

прибавлять, вычитать 

числа в пределах 20 

Записывают числа в 

пределах 20, сравнивают 

их, решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 (с 

помощью) 

Решают простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы 

Записывают числа в 

пределах 20, сравнивают 

их, решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы 

1

1 

Работа над 

ошибками 

Пересечен

ие линий 

1 Формирование умения 

анализировать, 

исправлять ошибки 

Закрепление умения 

различать 

пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии 

Закрепление умения 

работать с линейкой и 

простым карандашом, 

выполнять 

геометрические 

построения 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 (с 

помощью) 

Различают, чертят 

линии: пересекающиеся 

и непересекающиеся 

Решают простые 

арифметические задачи на 

нахождение остатка 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 

Различают, чертят, 

используют в речи 

названия: 

пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение остатка 

Сложение и вычитание чисел второго десятка – 28 часов 

1

2 

Сложение 

и 

вычитание 

в пределах 

20 

1 Закрепление умения 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток, решать 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 (с 

помощью) 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 
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примеры вида 15+2, 

16-2 

1

3 

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

1 Формирование умения 

составлять составную 

арифметическую 

задачу из двух простых 

арифметических задач: 

на нахождение суммы, 

остатка 

Формирование умения 

записывать краткую 

запись, решение в два 

действия, ответ 

составной задачи 

Составляют и выполняют 

решение составной 

арифметической задачи в два 

действия (с помощью учителя) 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 

1

4 

Вычитание 

в пределах 

20 

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

1 Закрепление умения 

выполнять вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток 

Формирование умения 

составлять составную 

арифметическую 

задачу из двух простых 

арифметических задач: 

на нахождение суммы, 

остатка 

Решают примеры 

вычитание в пределах 20 

(с помощью) 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия (с 

помощью учителя) 

Решают примеры на 

вычитание в пределах 20 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 

1

5 

Сложение  

в пределах 

20  

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

1 Закрепление умения 

выполнять сложение 

чисел в пределах 20 

(получение 20) без 

перехода через десяток 

Формирование умения 

составлять и решать 

составную 

арифметическую 

задачу из двух простых 

арифметических задач: 

на нахождение суммы, 

остатка 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 (с помощью 

счётного материала). 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия (с 

помощью учителя) 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 

1

6 

Вычитание 

и 

1 Закрепление умения 

вычитать и прибавлять 

Прибавляют, вычитают 

0 

Прибавляют, вычитают 

0 
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прибавлен

ие 0 (нуля) 

0 Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 (с 

помощью) 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 

1

7

-

1

9 

Сложение 

и 

вычитание 

чисел без 

перехода 

через 

десяток 

(все 

случаи). 

Точка 

пересечени

я линий 

3 Закрепление умения 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через десяток 

Формирование умения 

работать с линейкой и 

простым карандашом 

Формирование умения 

выполнять 

геометрические 

построения (находить 

точку пересечения при 

построении линий) 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 (с 

помощью) 

Различают, чертят линии: 

пересекающиеся и 

непересекающиеся 

Находят точку пересечения (с 

помощью учителя) 

Решают примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 

Различают, чертят, 

используют в речи 

названия: 

пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии 

Находят точку 

пересечения 

2

0

-

2

3 

Сложение 

с 

переходом 

через 

десяток 

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

4 Формирование знаний 

о составе однозначных 

чисел из двух 

слагаемых 

Формирование умения 

складывать 

однозначные числа с 

однозначным числом с 

переходом через 

десяток с подробной 

записью решения 

путём разложения 

второго слагаемого на 

два числа 

Формирование умения 

составлять и решать 

составную 

арифметическую 

задачу из двух простых 

арифметических задач: 

на увеличение числа на 

несколько единиц, 

нахождение суммы или 

Выполняют сложение 

однозначных чисел в пределах 

20 без перехода через десяток, с 

переходом через десяток (с 

подробной записью решения) 

Составляют и выполняют 

решение составной 

арифметической задачи в два 

действия (с помощью учителя) 

Выполняют сложение 

однозначных чисел в 

пределах 20 без 

перехода через десяток, 

с переходом через 

десяток 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 
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остатка 
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2

4

-

2

6 

Таблица 

сложения 

однозначн

ых чисел с 

переходом 

через 

десяток 

Углы 

3 Закрепление знаний о 

составе двузначных 

чисел из двух 

однозначных чисел 

Формирование знания 

таблицы сложения на 

основе состава 

двузначных чисел из 

двух однозначных 

чисел с переходом 

через десяток 

Закрепление знаний об 

элементах угла, виды 

углов 

Формирование умения 

узнавать, называть, 

чертить углы (прямой, 

тупой, острый) на 

нелинованной бумаге. 

Формирование умения 

строить угол, равный 

данному углу 

Складывают однозначные числа 

с переходом через десяток, 

используя таблицу сложения на 

основе состава двузначных 

чисел из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток 

Различают элементы 

угла 

Различают углы по виду 

(прямой, тупой, острый) 

с последующей 

проверкой с помощью 

чертёжного угольника 

Строят прямой угол с 

помощью чертёжного 

угольника на 

нелинованной бумаге (с 

помощью учителя) 

Складывают 

однозначные числа с 

переходом через 

десяток, используя 

знание таблицы 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

Различают элементы 

угла 

Различают и используют 

в речи названия углов по 

виду (прямой, тупой, 

острый) с последующей 

проверкой с помощью 

чертёжного угольника 

Строят прямой угол с 

помощью чертёжного 

угольника на 

нелинованной бумаге 

2

7 

Вычитание 

чисел 2, 3, 

4, 5 

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

1 Закрепление знаний о 

составе чисел 5, 4, 3, 2  

Закрепление знания 

названия компонентов 

и результатов 

вычитания 

Формирование умения 

вычитать из 

двузначного числа 

однозначные числа 5, 

4, 3,2 

Формирование умения 

составлять и решать 

составную 

арифметическую 

задачу из двух простых 

арифметических задач: 

на уменьшение числа 

Используют таблицу 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного (с 

помощью учителя) 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия (с 

помощью учителя) 

Знают таблицу сложения 

на основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток Умеют 

использовать её при 

выполнении вычитания 

однозначного числа из 

двузначного 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 
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на несколько единиц, 

нахождение суммы или 

остатка 

2

8 

Вычитание 

чисел 6, 7 

Четырёхуг

ольники 

Квадрат 

1 Закрепление знаний о 

составе чисел 6, 7 

Закрепление знания 

названия компонентов 

и результатов 

вычитания 

Формирование умения 

вычитать из 

двузначного числа 

однозначные числа 6, 7 

Повторение знаний о 

четырёхугольниках 

Закрепление умения 

строить квадрат по 

заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку 

Используют таблицу 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного (с 

помощью учителя) 

Различают элементы 

квадрата. 

Строят квадрат, по 

заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку (с помощью 

учителя) 

Знают таблицу сложения 

на основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  

Умеют использовать её 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного 

Различают, используют 

в речи названия 

элементов квадрата. 

Строят квадрат, по 

заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку 

2

9 

Вычитание 

числа 8 

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

1 Закрепление знаний о 

составе числа 8 

Закрепление знания 

названия компонентов 

и результатов 

вычитания 

Формирование умения 

вычитать из 

двузначного число 

однозначное число 8 

Формирование умения 

составлять и решать 

составную 

арифметическую 

задачу из двух простых 

арифметических задач: 

на уменьшение 

(увеличение) числа на 

несколько единиц, 

Используют таблицу 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного (с 

помощью учителя) 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия (с 

помощью учителя) 

Знают таблицу сложения 

на основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  

Умеют использовать её 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 
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нахождение суммы или 

остатка 
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3

0 

Вычитание 

числа 9 

Четырёхуг

ольники 

Прямоугол

ьник 

1 Закрепление знаний о 

составе числа 9 

Закрепление знания 

названия компонентов 

и результатов 

вычитания 

Формирование умения 

вычитать из 

двузначного числа 

однозначное число 9 

Повторение знаний о 

четырёхугольниках 

Закрепление умения 

строить прямоугольник 

по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку 

Используют таблицу 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного (с 

помощью учителя) 

Различают элементы 

прямоугольника 

Строят прямоугольник 

по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку (с помощью 

учителя) 

Знают таблицу сложения 

на основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  

Умеют использовать её 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного  

Различают, используют 

в речи названия 

элементов 

прямоугольника 

Строят прямоугольник, 

по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку 

3

1

-

3

2 

Вычитание 

однозначн

ых чисел с 

переходом 

через 

десяток 

2 Закрепление знаний о 

составе чисел 2-9 

Закрепление знания 

названия компонентов 

и результатов 

вычитания 

Формирование умения 

вычитать из 

двузначного числа 

однозначные числа 2-9 

Используют таблицу 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного (с 

помощью учителя) 

Различают названия 

компонентов и 

результатов вычитания 

Знают таблицу сложения 

на основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  

Умеют использовать её 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного 

Различают, используют 

в речи названия 

компонентов и 

результатов вычитания 

3

3 

Сложение 

и 

вычитание 

с 

переходом 

через 

десяток 

(все 

случаи) 

1 Формирование умения 

использовать таблицы 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел при 

выполнении вычитания 

однозначного числа из 

двузначного с 

Используют таблицу 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного (с 

Знают таблицу сложения 

на основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. Умеют 

использовать её при 

выполнении вычитания 

однозначного числа из 
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переходом через 

десяток 

помощью учителя) двузначного 

3

4 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Сложение 

и 

вычитание 

с 

переходом 

через 

десяток» 

1 Самостоятельное 

выполнение сложения 

и вычитания чисел с 

переходом через 

десяток 

Используют таблицу 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного (с 

помощью учителя) 

Знают таблицу сложения 

на основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. Умеют 

использовать её при 

выполнении вычитания 

однозначного числа из 

двузначного  

3

5 

Работа над 

ошибками 

Сложение 

и 

вычитание 

с 

переходом 

через 

десяток 

(все 

случаи) 

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

1 Формирование умения 

исправлять ошибки 

Закрепление умения 

составлять и решать 

примеры на сложение 

и вычитание с 

переходом через 

десяток на основе 

переместительного 

свойства сложения и 

знания взаимосвязи 

сложения и вычитания 

Формирование умения 

составлять и решать 

составную 

арифметическую 

задачу из двух простых 

арифметических задач: 

на уменьшение 

(увеличение) числа на 

несколько единиц, 

нахождение суммы или 

остатка 

Используют таблицу 

сложения на основе 

состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного (с 

помощью учителя) 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия (с 

помощью учителя) 

Знают таблицу сложения 

на основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  

Умеют использовать её 

при выполнении 

вычитания однозначного 

числа из двузначного 

Составляют и 

выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 
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3

6 

Скобки 

Порядок 

действий в 

примерах 

со 

скобками 

1 Знакомство со 

скобками 

Формирование знаний 

о порядке действий в 

примерах со скобками 

Выполняют действия в 

числовых выражениях 

(примерах) в два 

арифметических 

действия со скобками (с 

помощью учителя) 

Выполняют действия в 

числовых выражениях 

(примерах) в два 

арифметических 

действия со скобками 

3

7 

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

1 Формирование умения 

решать составную 

арифметическую 

задачу из двух простых 

арифметических задач: 

на уменьшение 

(увеличение) числа на 

несколько единиц, 

нахождение суммы или 

остатка 

Формирование умения 

записывать краткую 

запись, решение в два 

действия, ответ 

составной задачи 

Выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия (с 

помощью учителя) 

Выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 

3

8 

Меры 

времени – 

год, месяц 

1 Формирование знаний 

о мерах времени (год, 

месяц), соотношении 

изученных мер 

времени 

Формирование знаний 

о порядке месяцев в 

году 

Формирование умения 

пользоваться 

календарями 

Различают единицы 

измерения времени, их 

соотношение 

Называют месяцы года, 

определяют их 

последовательность и 

количество суток в 

каждом месяце с 

помощью календаря (с 

помощью учителя) 

Различают единицы 

измерения времени, их 

соотношение 

Называют месяцы года, 

определяют их 

последовательность и 

количество суток в 

каждом месяце с 

помощью календаря 

3

9 

Составные 

арифметич

еские 

задачи в 

два 

действия 

Треугольн

1 Решение составной 

арифметической 

задачи из двух простых 

арифметических задач: 

на уменьшение 

(увеличение) числа на 

несколько единиц, 

нахождение суммы или 

Выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия (с 

помощью учителя) 

Различают элементы 

треугольника 

Выполняют решение 

составной 

арифметической задачи 

в два действия 

Различают, называют 

элементы треугольника 

Строят треугольник по 
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ики остатка 

Краткая запись 

составной задачи 

Запись решения 

составной задачи в два 

арифметических 
действия 

Запись ответа задачи 

Повторение знаний о 

треугольниках 

Закрепление умения 

строить треугольник 

по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку 

Строят треугольник по 

заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку (с помощью 

учителя) 

заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку 

Умножение и деление чисел второго десятка – 34 часа 

4

0 

Понятие об 

умножении 

как сложении 

одинаковых 

слагаемых 

Знак 

умножения 

 

1 Знакомство с 

умножением как 

сложением одинаковых 

чисел (слагаемых) 

Формирование умения 

составлять числовое 

выражение (2х3) на 

основе соотнесения с 

предметно-

практической 

деятельностью и 

взаимосвязи сложения 

и умножения  

Запись и чтение 

действия умножения 

Различают 

арифметическое 

действие умножение, 

различают знак 

умножения 

Составляют и читают 

числовое выражение 

(2х3) на основе 

соотнесения с 

практической 

деятельностью (с 

помощью учителя) 

Различают, используют 

в речи название 

арифметического 

действия умножения, 

знак умножения 

Составляют и читают 

числовое выражение 

(2х3) на основе 

соотнесения с 

практической 

деятельностью 

 

4

1 

Умножения с 

помощью 

сложения 

1 Формирование умения 

заменять умножение 

сложением одинаковых 

чисел (слагаемых) 

Формирование знаний 

о смысле 

арифметического 

Понимают смысл 

действия умножения 

Выполняют умножение 

в практическом плане 

при оперировании 

предметными 

совокупностями (с 

Понимают смысл 

действия умножения 

Выполняют умножение 

в практическом плане 

при оперировании 

предметными 
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действия умножения 

Формирование умения 

записывать и читать 

действие умножения 

помощью учителя) совокупностями 

4

2 

Умножения с 

помощью 

сложения 

1 Формирование умения 

записывать и читать 

действие умножения 

Формирование умения 

заменять умножение 

сложением одинаковых 

чисел (слагаемых) 

Запись и чтение 

действия умножения 

Составляют выражение 

умножения с помощью 

приема сложения 

Выполняют умножение 

в практическом плане 

при оперировании 

предметными 

совокупностями (с 

помощью учителя) 

Понимают смысл 

действия умножения 

Выполняют умножение 

в практическом плане 

при оперировании 

предметными 

совокупностями 

4

3 

Название 

компонентов 

и результата 

умножения 

1 Формирование знаний 

о компонентах и 

результатах при 

умножении 

Формирование умения 

решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, 

выполнять решение 

задачи на основе 

действий с 

предметными 

совокупностями, 

иллюстрирования 

содержания задачи 

Называют компоненты и 

результаты умножения 

(с помощью учителя) 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения (с 

помощью учителя) 

Называют компоненты и 

результаты умножения 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения 

4

4

-

4

5 

Таблица 

умножения 

числа 2 

2 Составление таблицы 

умножения числа 2 на 

основе предметно-

практической 

деятельности и 

взаимосвязи сложения 

и умножения 

Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи умножения 

числа 2 с проверкой 

Пользуются таблицей 

умножения числа 2 (с 

помощью учителя) 

Пользуются таблицей 

умножения числа 2 



115 

 115 

правильности 

вычислений по таблице 
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4

6

-

4

7 

Деление на 

равные части 

2 Знакомство с делением 

на равные части 

Формирование умения 

выполнять 

практические 

упражнения по 

делению предметных 

совокупностей на 2 

равные части 

Формирование знаний 

о компонентах и 

результатах при 

делении 

Называют компоненты и 

результаты 

арифметического 

действия деления, знак 

деления 

Составляют и читают 

числовое выражение 

(6:2) на основе 

соотнесения с 

практической 

деятельностью (с 

помощью учителя) 

Называют компоненты и 

результаты 

арифметического 

действия деления, знак 

деления 

Составляют и читают 

числовое выражение 

(6:2) на основе 

соотнесения с 

практической 

деятельностью 

4

8

-

4

9 

Деление на 3, 

4 равные 

части 

2 Формирование умения 

выполнять 

практические 

упражнения по 

делению предметных 

совокупностей на 3, 4 

равные части 

Формирование умения 

составлять простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

частного, 

раскрывающих смысл 

арифметического 

действия деления (на 

равные части), 

выполняя решение 

задачи на основе 

действий с 

предметными 

совокупностями 

Называют компоненты и 

результаты 

арифметического 

действия деления (с 

помощью учителя) 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

(с помощью учителя) 

Называют компоненты и 

результаты 

арифметического 

действия деления 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

5

0

-

5

1 

Деление на 2 

Многоугольн

ики 

2 Составление таблицы 

деления на 2 на основе 

предметно-

практической 

деятельности по 

делению предметных 

совокупностей на 2 

Используют таблицу 

умножения при 

выполнении деления на 

2 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

Используют таблицу 

умножения числа 2, при 

выполнении деления на 

основе понимания 

взаимосвязи умножения 

и деления 

Решают простые 
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равные части 

Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи деления чисел 

на 2 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

деления на 2 

Формирование умения 

составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

частного, 

раскрывающих смысл 

арифметического 

действия деления (на 

равные части) 

Формирование знаний 

о многоугольниках, их 

элементах 

Формирование умения 

выявлять связи 

названия каждого 

многоугольника с 

количеством углов у 

него 

(с помощью учителя) 

Различают 

многоугольник, его 

элементы 

Выявляют связь 

названия каждого 

многоугольника с 

количеством углов у 

него (с помощью 

учителя) 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

Различают, используют 

в речи слова: 

многоугольник, 

стороны, вершины 

Выявляют связь 

названия каждого 

многоугольника с 

количеством углов у 

него 

5

3

-

5

5 

Умножение 

числа 3 

3 Составление таблицы 

умножения числа 3 (в 

пределах 20) на основе 

предметно-

практической 

деятельности и 

взаимосвязи сложения 

и умножения 

Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи умножения 

числа 3 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

Пользуются таблицей 

умножения числа 3 (с 

помощью учителя) 

Пользуются таблицей 

умножения числа 3 
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умножения числа 3 

Формирование умения 

умножать числа, 

полученные при 

измерении величин 

5

6

-

5

8 

Таблица 

деления на 3 

3 Составление таблицы 

деления на 3 (в 

пределах 20) на основе 

предметно-

практической 

деятельности по 

делению предметных 

совокупностей на 3 

равные части 

Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи деления чисел 

на 3 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

деления на 3 

Используют таблицу 

умножения при 

выполнении деления на 

3 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

(с помощью учителя) 

Используют таблицу 

умножения при 

выполнении деления на 

3 на основе понимания 

взаимосвязи умножения 

и деления 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

5

9

-

6

0 

Умножение 

числа 4 

2 Составление таблицы 

умножения числа 4 (в 

пределах 20) на основе 

предметно-

практической 

деятельности и 

взаимосвязи сложения 

и умножения 

Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи умножения 

числа 4 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

умножения числа  

Пользуются таблицей 

умножения числа 4 (с 

помощью учителя) 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения (с 

помощью учителя) 

Пользуются таблицей 

умножения числа 4 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения  

6

1

-

6

Таблица 

деления на 4 

2 Составление таблицы 

деления на 4 (в 

пределах 20) на основе 

предметно-

практической 

Используют таблицу 

умножения при 

выполнении деления на 

4 

Используют таблицу 

умножения при 

выполнении деления на 

4 на основе понимания 

взаимосвязи умножения 
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2 деятельности по 

делению предметных 

совокупностей на 4 

равные части 

Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи деления чисел 

на 4 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

деления на 4 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

(с помощью учителя) 

и деления 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

6

3

-

6

4 

Таблицы 

умножения 

чисел 5 и 6 

2 Составление таблицы 

умножения чисел 5, 6 

(в пределах 20) на 

основе предметно-

практической 

деятельности и 

взаимосвязи сложения 

и умножения 

Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи умножения 

чисел 5, 6 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

умножения чисел 5, 6 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 5, 6 (с 

помощью учителя) 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения (с 

помощью учителя) 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 5, 6 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения  

6

5 

Таблицы 

деления 

чисел 5 и 6 

1 Составление таблицы 

деления на 5, 6 (в 

пределах 20) на основе 

предметно-

практической 

деятельности по 

делению предметных 

совокупностей на 5, 6 

равных частей 

Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи деления чисел 

на 5, 6 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

Используют таблицу 

умножения при 

выполнении деления на 

5, 6 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 

(с помощью учителя) 

Используют таблицу 

умножения при 

выполнении деления на 

5, 6 на основе 

понимания взаимосвязи 

умножения и деления 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение частного 
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деления на 5, 6 

6

6

-

6

7 

 

Таблицы 

умножения 

чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и деления 

на числа 2, 3, 

4, 5, 6 

2 Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи умножения и 

деления чисел на 2, 3, 

4, 5, 6 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

умножения и деления 

на 2, 3, 4, 5, 6 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и используют при 

делении на числа 2, 3, 4, 

5, 6 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

(с помощью учителя) 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и используют при 

делении на числа 2, 3, 4, 

5, 6 на основе 

понимания взаимосвязи 

умножения и деления 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

6

8 

Последовател

ьность 

месяцев в 

году 

1 Формирование знаний 

о мерах времени, 

соотношения 

изученных мер 

времени 

Формирование знаний 

о порядке месяцев в 

году, номерах месяцев 

от начала года 

Различают единицы 

измерения времени, их 

соотношение 

Называют месяцы года, 

определяют их 

последовательность и 

количество суток в 

каждом месяце с 

помощью календаря (с 

помощью учителя) 

Различают, называют 

единицы измерения 

времени, их 

соотношение 

Называют месяцы года, 

определяют их 

последовательность и 

количество суток в 

каждом месяце с 

помощью календаря 

6

9

-

7

0 

 Табличные 

случаи 

умножения и 

деления 

чисел 2, 3, 4, 

5, 6 

Решение 

простых 

задач  

2 Формирование умения 

выполнять табличные 

случаи умножения и 

деления чисел на 2, 3, 

4, 5, 6 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

умножения и деления 

на 2, 3, 4, 5, 6  

Решение примеров 

Формирование умения 

решать простых 

арифметических задач 

(нахождение 

произведения, 

нахождение частного): 

краткая запись, 

решение задачи с 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и используют при 

делении на числа 2, 3, 4, 

5, 6 

Решают простые 

арифметические задачи 

(нахождение 

произведения, 

нахождение частного) (с 

помощью учителя) 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и используют при 

делении на числа 2, 3, 4, 

5, 6 на основе 

понимания взаимосвязи 

умножения и деления 

Решают составные 

арифметические задачи 

в два действия 

(нахождение 

произведения, 

нахождение суммы или 

остатка) 
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вопросами, ответ 

задачи 

7

1 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение 

и деление 

чисел второго 

десятка» 

1 Самостоятельное 

выполнение заданий на 

знание табличных 

случаев умножения и 

деления чисел на 2, 3, 

4, 5, 6 с проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

умножения и деления 

на 2, 3, 4, 5, 6, решение 

простых 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и используют при 

делении на числа 2, 3, 4, 

5, 6 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и используют при 

делении на числа 2, 3, 4, 

5, 6 на основе 

понимания взаимосвязи 

умножения и деления 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

7

2 

Работа над 

ошибками 

 

1 Формирование умения 

исправлять ошибки 

Формирование умения 

практически 

использовать 

переместительное 

свойство умножения 

Формирование умения 

решать составные 

арифметические задачи 

в два действия на 

нахождение 

произведения, 

частного: краткая 

запись, решение задачи 

с вопросами, ответ 

задачи 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и используют при 

делении на числа 2, 3, 4, 

5, 6 

Решают составные 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

(с помощью учителя) 

Пользуются таблицей 

умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и используют при 

делении на числа 2, 3, 4, 

5, 6 на основе 

понимания взаимосвязи 

умножения и деления 

Решают составные 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

7

3 

Шар, круг, 

окружность 

Построение 

окружности 

1 Формирование знаний 

об окружности: 

распознавание, 

называние 

Формирование умения 

дифференцировать 

шар, круг, окружность 

Различают шар, круг, 

окружность 

Строят окружность с 

помощью циркуля (с 

помощью учителя) 

Различают, используют 

в речи слова: шар, круг, 

окружность 

Строят окружность с 

помощью циркуля 
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Формирование умения 

соотносить формы 

предметов (обруч, 

кольцо) с окружностью 

(похожа на 

окружность) 

Знакомство с циркулем 

Формирование умения 

строить окружность с 

помощью циркуля 

Сотня. Нумерация – 15 часов 

7

4 

Нумерация 

Получение 

круглых 

десятков 

1 Формирование умения 

образовывать круглые 

десятки в пределах 

100, записывать и 

называть их 

Формирование умения 

присчитывать, 

отсчитывать по 10 в 

пределах 100 

Формирование умения 

сравнивать и 

упорядочивать круглые 

десятки 

Формирование умения 

складывать, вычитать 

круглые десятки (30 + 

10; 40 – 10) 

Образовывают круглые 

десятки, записывают и 

называют их 

Осуществляют счёт в 

пределах 100, 

присчитывая по 10 

Образовывают круглые 

десятки, записывают и 

называют их 

Осуществляют счёт в 

пределах 100, 

присчитывая, 

отсчитывая по 10 

7

5 

Письменна

я 

нумерация 

в пределах 

100 

Круглые 

десятки 

Составные 

арифметич

еские 

1 Формирование знаний 

о разрядном составе 

чисел 

Формирование умения 

представлять и 

записывать числа в 

виде круглых десятков 

Формирование умения 

заменять десятки на 

единицы; единицы на 

Записывают числа в 

виде круглых десятков 

Заменяют десятки на 

единицы, единицы на 

десятки (с помощью 

учителя) 

Решают составные 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

Записывают числа в 

виде круглых десятков 

Заменяют десятки на 

единицы, единицы на 

десятки 

Решают составные 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного  



123 

 123 

задачи в 

два 

действия 

десятки 

Формирование умения 

решать составные 

арифметические задачи 

в два действия 

(нахождение 

произведения, 

частного) 

(с помощью учителя) 

7

6 

Меры 

стоимости 

1 Формирование знаний 

о соотношении: 1 р. = 

100 к. 

Формирование умения 

присчитывать, 

отсчитывать по 10 р. 

(10 к.) в пределах 100 

р. (100 к.). 

Знакомство с монетой 

50 к. 

Формирование умения 

разменивать монеты 

достоинством 50 к., 1 

р. монетами по 10 к., 

разменивать монеты 

более мелкого 

достоинства (10 к.) 

монетой более 

крупного достоинства 

Знают соотношение: 1 р. 

= 100 к. 

Присчитывают, 

отсчитывают по 10 р. 

(10 к.) в пределах 100 р. 

(100 к.) 

Разменивают монеты 

достоинством 50 к., 1 р. 

монетами по 10 к., 

разменивать монеты 

более мелкого 

достоинства (10 к.) 

монетой более крупного 

достоинства (с помощью 

учителя) 

Знают соотношение: 1 р. 

= 100 к. 

Присчитывают, 

отсчитывают по 10 р. 

(10 к.) в пределах 100 р. 

(100 к.) 

Разменивают монеты 

достоинством 50 к., 1 р. 

монетами по 10 к., 

разменивать монеты 

более мелкого 

достоинства (10 к.) 

монетой более крупного 

достоинства 

7

7

-

7

8 

Числа от 

21 - 100 

2 Формирование умения 

получать двузначные 

числа в пределах 100 

из десятков и единиц, 

читать и записывать 

числа в пределах 100 

Формирование умения 

откладывать 

(моделировать) числа в 

пределах 100 с 

использованием 

счётного материала, на 

основе знания их 

Получают двузначные 

числа в пределах 100 из 

десятков и единиц, 

читают и записывают 

числа в пределах 100 

Считают в пределах 100 

в прямом порядке 

Осуществляют счет в 

пределах 100, 

присчитывая по 1, 10 (с 

помощью учителя) 

Получают двузначные 

числа в пределах 100 из 

десятков и единиц, 

читают и записывают 

числа в пределах 100 

Считают в пределах 100 

в прямом и обратном 

порядке; о месте 

каждого числа в 

числовом ряду в 

пределах 100 

Осуществляют счет в 

пределах 100, 
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десятичного состава 

Формирование знаний 

о числовом ряде в 

пределах 100 

Формирование умения 

присчитывать, 

отсчитывать по 1 в 

пределах 100, умения 

получать следующее и 

предыдущее число 

Формирование умения 

решать простые и 

составные задачи с 

числами в пределах 

100 

присчитывая по 1, 10 

7

9

-

8

1 

Сложение 

вида 50+3, 

47=40+7 

3 Формирование умения 

находить значения 

числового выражения 

(решение примеров) в 

два арифметических 

действия на 

последовательное 

присчитывание, 

отсчитывание по 1 

Решение примеров на 

сложение вида 50+3, 

47=40+7 

Формирование умения 

складывать числа в 

пределах 100 на основе 

десятичного состава 

чисел 

Выполняют сложение 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Выполняют сложение 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений 

8

2

-

8

3 

Понятие 

разряда 

Разрядная 

таблица 

Сравнение 

чисел 

соседних 

2 Формирование знаний 

о разрядах: единицы, 

десятки, сотни 

Формирование умения 

представлять числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Различают разряды: 

единицы, десятки, сотни 

Представляют числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Считают в пределах 100 

Различают разряды: 

единицы, десятки, сотни 

Представляют числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Считают в пределах 100 

в прямом и обратном 



125 

 125 

разрядов Формирование умения 

раскладывать 

двузначные числа на 

десятки и единицы 

Формирование умения 

сравнивать числа в 

пределах 100 (по месту 

в числовом ряду; по 

количеству разрядов; 

по количеству десятков 

и единиц) 

Формирование умения 

составлять и решать 

арифметические задачи 

с числами в пределах 

100 по предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи 

в прямом порядке 

Осуществляют счет в 

пределах 100, 

присчитывая по 1, 10 (с 

помощью учителя) 

порядке; о месте 

каждого числа в 

числовом ряду в 

пределах 100 

Осуществляют счет в 

пределах 100, 

присчитывая по 1, 10 

8

4

-

8

5 

Вычитание 

вида 25-20, 

25-5 

2 Формирование умения 

находить значения 

числового выражения 

(решение примеров) в 

два арифметических 

действия на 

последовательное 

присчитывание, 

отсчитывание по 1 

Решение примеров на 

вычитание вида 25-20, 

25-5 

Формирование умения 

вычитать числа в 

пределах 100 на основе 

десятичного состава 

чисел 

Формирование умения 

составлять и решать 

арифметические задачи 

с числами в пределах 

100 по предложенному 

Выполняют вычитание 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Выполняют вычитание 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений 
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сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи 

8

6 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Сотня. 

Нумерация

» 

1 Самостоятельное 

выполнение сложения 

и вычитания чисел в 

пределах 100 

(полученных при счете 

и при измерении 

величин одной мерой) 

без перехода через 

разряд на основе 

приемов устных 

вычислений 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений, с помощью 

счётного материала 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений 

8

7 

Меры 

длины – 

метр 

1 Формирование знаний 

о мере измерения 

длины, соотношения 

изученных мер длины 

Формирование умения 

преобразовывать и 

сравнивать числа, 

полученные при 

измерении 

Различают меры длины: 

метр, дециметр, 

сантиметр 

Знают соотношение 

единиц измерения: 1м = 

100 см 

Сравнивают числа, 

полученные при 

измерении величин 

одной мерой (с 

помощью учителя) 

Различают меры длины: 

метр, дециметр, 

сантиметр 

Знают соотношение 

единиц измерения: 1м = 

100 см 

Сравнивают числа, 

полученные при 

измерении величин 

одной мерой 

8

8 

Меры 

времени 

Год 

Календарь 

1 Формирование знаний 

о мерах времени, 

соотношения 

изученных мер 

времени 

Формирование знаний 

о порядке месяцев в 

году, номера месяцев 

от начала года 

Формирование умения 

пользоваться 

календарями 

Формирование умения 

читать показатели 

Различают единицы 

измерения времени, их 

соотношение 

Называют месяцы года, 

определяют их 

последовательность и 

количество суток в 

каждом месяце с 

помощью календаря (с 

помощью учителя) 

Различают единицы 

измерения времени, их 

соотношение 

Называют месяцы года, 

определяют их 

последовательность и 

количество суток в 

каждом месяце с 

помощью календаря 
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времени по часам 

Сотня. Сложение и вычитание чисел – 36 часов 

8

9

-

9

1 

Сложение 

круглых 

десятков 

3 Формирование умения 

складывать и вычитать 

круглые десятки (30 + 

20; 50 – 20) 

Формирование умения 

складывать и вычитать 

круглые десятки, 

полученные при 

измерении стоимости 

Формирование умения 

разменивать монеты 

достоинством 1 р. 

монетами по 50 к., 

монеты более мелкого 

достоинства (50 к.) 

монетой более 

крупного достоинства 

(1 р.) 

Выполняют сложение и 

вычитание круглых 

десятков в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Разменивают монеты 

достоинством 1 р. 

монетами по 50 к., 

монеты более мелкого 

достоинства (50 к.) 

монетой более крупного 

достоинства (1 р.), 

возможна помощь 

учителя 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений 

Разменивают монеты 

достоинством 1 р. 

монетами по 50 к., 

монеты более мелкого 

достоинства (50 к.) 

монетой более крупного 

достоинства (1 р.) 

9

2

-

9

3 

Сложение 

вида 34+2, 

2+34 

2 Формирование умения 

складывать двузначные 

и однозначные числа в 

пределах 100 без 

перехода через разряд 

приемами устных 

вычислений, с записью 

примеров в строчку (34 

+ 2; 2 + 34) 

Выполняют сложение 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Выполняют сложение 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений  

9

4

-

9

5 

Вычитание 

вида 25-2, 

46-4 

2 Формирование умения 

вычитать двузначные и 

однозначные числа в 

пределах 100 без 

перехода через разряд 

приемами устных 

вычислений, с записью 

примеров в строчку  

Решение примеров на 

вычитание вида 25-2, 

Выполняют вычитание 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Выполняют вычитание 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений  
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46-4 

9

6

-

9

7 

Задачи  

(краткая 

запись) 

2 Формирование умения 

решать задачи по 

краткой записи, 

изученных видов 

(простые и составные) 

Решают простые 

арифметические задачи 

Решают составные 

арифметические задачи 

в два действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление) (с 

помощью учителя) 

Решают простые 

арифметические задачи 

Решают составные 

арифметические задачи 

в два действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление)  

9

8 

Порядок 

действий 

выражений 

без скобок 

1 Формирование умения 

находить значения 

числового выражения 

(решение примеров) со 

скобками и без скобок 

в два арифметических 
действия (сложение, 

вычитание) в пределах 

100 

Формирование умения 

находить значения 

числового выражения 

(решение примеров) 

без скобок в два 

арифметических 

действия (сложение 

(вычитание) и 

умножение; сложение 

(вычитание) и деление) 

в пределах 100 по 

инструкции о порядке 

действий 

Выполняют действия в 

числовых выражениях 

(примерах) в два 

арифметических 

действия со скобками и 

без скобок (с помощью 

учителя) 

Находят значение 

числового выражения 

без скобок в два 

арифметических 

действия в пределах 100 

по инструкции о 

порядке действий 

Выполняют действия в 

числовых выражениях 

(примерах) в два 

арифметических 

действия со скобками и 

без скобок 

Находят значение 

числового выражения 

без скобок в два 

арифметических 

действия в пределах 100 

9

9 

Центр, 

радиус 

окружност

и круга 

1 Знакомство с центром, 

радиусом окружности 

и круга Формирование 

умения строить 

окружности с данным 

Различают понятия: 

окружность, круг, 

радиус 

Строят окружности с 

Различают понятия: 

окружность, круг, 

радиус 

Строят окружности с 
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радиусом 

Формирование умения 

строить окружности с 

радиусами, равными по 

длине, разными по 

длине 

данным радиусом, 

окружности с 

радиусами, равными по 

длине, разными по 

длине (с помощью 

учителя) 

данным радиусом, 

окружности с 

радиусами, равными по 

длине, разными по 

длине 

1

0

0

-

1

0

2 

Сложение 

вида 

43+20, 

20+43, 43-

20 

3 Формирование умения 

складывать и вычитать 

двузначные числа и 

круглые десятки в 

пределах 100 приемами 

устных вычислений, с 

записью примеров в 

строчку (43 + 20; 20 + 

43; 43 – 20) 

Формирование умения 

увеличивать, 

уменьшать числа на 

несколько десятков в 

пределах 100, с 

записью выполненных 

операций в виде 

числового выражения 

(примера) 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Увеличивают, 

уменьшают числа на 

несколько десятков в 

пределах 100 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений 

Увеличивают, 

уменьшают числа на 

несколько десятков в 

пределах 100, с записью 

выполненных операций 

в виде числового 

выражения (примера) 

1

0

3

-

1

0

4 

Сложение 

вида 34+23 

2 Формирование умения 

складывать двузначные 

числа в пределах 100 

без перехода через 

разряд приемами 

устных вычислений, с 

записью примеров в 

строчку (34 + 23) 

Выполняют сложение 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Выполняют сложение 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений 

1

0

5

-

1

0

6 

Вычитание 

вида 45-31, 

35-25, 35-

32 

2 Формирование умения 

вычитать двузначные 

числа в пределах 100 

без перехода через 

разряд приемами 

устных вычислений, с 

записью примеров в 

строчку  

Выполняют вычитание 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

Выполняют вычитание 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений  
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Решение примеров на 

вычитание вида 45-31, 

35-25, 35-32 

учителя) 

1

0

7 

Задачи  

(краткая 

запись) 

1 Формирование умения 

решать задачи по 

краткой записи, 

изученных видов 

(простые и составные) 

Решают простые 

арифметические задачи 

Решают составные 

арифметические задачи 

в два действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление) (с 

помощью учителя) 

Решают простые 

арифметические задачи 

Решают составные 

арифметические задачи 

в два действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление)  

1

0

8 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Сотня. 

Сложение 

и 

вычитание 

чисел» 

1 Самостоятельное 

выполнение сложения 

и вычитания 

двузначных чисел в 

пределах 100 без 

перехода через разряд 

приемами устных 

вычислений, с записью 

примеров в строчку 

Выполняют сложение и 

вычитание двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 

приемами устных 

вычислений, с записью 

примеров в строчку, с 

помощью счётного 

материала 

Выполняют сложение и 

вычитание двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 

приемами устных 

вычислений, с записью 

примеров в строчку 

1

0

9

-

1

1

0 

Сложение 

и 

вычитание 

двузначны

х чисел 

2 Формирование умения 

складывать и вычитать 

двузначные числа в 

пределах 100 без 

перехода через разряд 

приемами устных 

вычислений, с записью 

примеров в строчку 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений  

1

1

1 

Числа, 

полученны

е при 

измерении 

двумя 

мерами 

1 Формирование умения 

читать и записывать 

числа, полученные при 

измерении длины 

двумя мерами (2 м 15 

см), полученные при 

измерении стоимости 

двумя мерами (15 р. 50 

к.) 

Формирование умения 

измерять длины 

Читают и записывают 

числа, полученные при 

измерении стоимости, 

длины двумя мерами (с 

помощью учителя) 

Измеряют длины 

предметов в метрах и 

сантиметрах, с записью 

результатов измерений в 

виде числа с двумя 

мерами, возможна 

Читают и записывают 

числа, полученные при 

измерении стоимости, 

длины двумя мерами 

Измеряют длины 

предметов в метрах и 

сантиметрах, с записью 

результатов измерений в 

виде числа с двумя 

мерами 
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предметов в метрах и 

сантиметрах, с записью 

результатов измерений 

в виде числа с двумя 

мерами (1 м 20 см), 

моделировать числа, 

полученные при 

измерении стоимости 

двумя мерами, с 

помощью набора из 

монет достоинством 10 

р., 1 р., 2 р., 5 р., 50 к., 

10 к. 

помощь 

1

1

2

-

1

1

5 

Сложение 

вида:    27 

+ 3, 96+4, 

34+26, 

68+32 

4 Формирование умения 

складывать двузначные 

числа с однозначными 

в пределах 100, 

получать в сумме 

круглых десятков и 

числа 100 приемами 

устных вычислений, с 

записью примеров в 

строчку 

Решение примеров на 

сложение вида: 27 + 3, 

96+4, 34+26, 68+32 

Выполняют сложение 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Выполняют сложение 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений 

1

1

6

-

1

1

9 

Вычитание 

однозначн

ого, 

двузначног

о числа из 

круглых 

десятков 

4 Формирование умения 

вычитать однозначные, 

двузначные числа из 

круглых десятков 

приёмами устных 

вычислений, с записью 

примеров в строчку 

(50 – 4; 50 – 24) 

Формирование умения 

вычитать однозначные, 

двузначные числа из 

числа 100 приёмами 

устных вычислений, с 

записью примеров в 

строчку (100 – 4; 100 – 

Выполняют вычитание 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений (с помощью 

учителя) 

Выполняют вычитание 

чисел в пределах 100 

(полученных при счете и 

при измерении величин 

одной мерой) без 

перехода через разряд на 

основе приемов устных 

вычислений 
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24) 
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1

2

0 

Итоговая 

контрольна

я работа 

1 Выполняют 

самостоятельно 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

Выполняют 

самостоятельно 

решение простых 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

(деление на равные 

части и по 

содержанию) 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 с помощью 

счётного материала 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

(деление на равные 

части и по содержанию) 

(с помощью учителя) 

Выполняют сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 Решают 

простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

(деление на равные 

части и по содержанию) 

1

2

1

-

1

2

2 

Простые 

арифметич

еские 

задачи на 

нахождени

е 

произведен

ия, 

частного 

2 Формирование умения 

решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

(деление на равные 

части и по 

содержанию) 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

(деление на равные 

части и по содержанию) 

(с помощью учителя) 

Решают простые 

арифметические задачи 

на нахождение 

произведения, частного 

(деление на равные 

части и по содержанию) 

1

2

3

-

1

2

4 

Меры 

времени - 

сутки, 

минута 

2 Знакомство с мерой 

времени – минутой. 

Формирование знаний 

о соотношении: 1 сут. 

= 24 ч., 1 ч = 60 мин. 

Формирование умения 

читать и записывать 

числа, полученные при 

измерении времени 

двумя мерами (4 ч 15 

мин) 

Формирование умения 

определять время по 

часам с точностью до 5 

мин; называть время 

двумя способами 

(прошло 3 ч 45 мин, 

без 15 мин 4 ч) 

Различают единицы 

измерения времени: 

минута, час, месяц, год. 

Знают соотношение 

единиц времени 

Знают и называют 

месяцы, определяют их 

последовательность и 

количество суток в 

каждом месяце с 

помощью календаря (с 

помощью учителя) 

Различают единицы 

измерения времени: 

минута, час, месяц, год. 

Знают соотношение 

единиц времени 

Знают и называют 

месяцы, определяют их 

последовательность, 

номера месяцев от 

начала года и 

количество суток в 

каждом месяце с 

помощью календаря 
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Умножение и деление чисел – 8 часов 

1

2

5

-

1

2

7 

Табл

ица 

умно

жени

я и 

делен

ия на 

2,3,4,

5,6 

3 Формирование 

знания 

табличного 

умножения чисел 

2, 3, 4, 5, 6 (в 

пределах 20) 

Формирование 

знания 

табличного 

деления чисел на 

2, 3, 4, 5, 6 (на 

равные части, в 

пределах 20) 

Формирование 

понимания 

взаимосвязи 

умножения и 

деления 

Пользуются 

таблицей 

умножения и 

деления 

чисел 2, 3, 4, 

5, 6 

Решают 

простые 

арифметичес

кие задачи на 

нахождение 

произведения

, частного (с 

помощью 

учителя) 

Знают таблицу 

умножения 

чисел 2, 3, 4, 5, 

6, используют 

её при 

выполнении 

деления на 

основе 

понимания 

взаимосвязи 

умножения и 

деления 

Решают 

простые 

арифметически

е задачи на 

нахождение 

произведения, 

частного 

1

2

8

-

1

3

0 

Деле

ние 

по 

содер

жани

ю 

3 Знакомство с 

делением по 

содержанию. 

Формирование 

умения 

выполнять 

практические 

упражнения по 

делению 

предметных 

совокупностей на 

2, 3, 4, 5 

Формирование 

умения различать 

два вида деления 

(на равные части 

и по содержанию) 

на уровне 

практических 

действий; 

различать способ 

записи и чтения 

Понимают 

смысл 

действий 

умножения и 

деления (на 

равные части 

и по 

содержанию), 

выполняют 

их в 

практическом 

плане при 

оперировани

и 

предметными 

совокупностя

ми (с 

помощью 

учителя) 

Решают 

простые 

арифметичес

Понимают 

смысл 

действий 

умножения и 

деления (на 

равные части и 

по 

содержанию), 

выполняют их 

в 

практическом 

плане при 

оперировании 

предметными 

совокупностям

и 

Решают 

простые 

арифметически

е задачи на 

нахождение 

частного, 
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каждого вида 

деления 

Формирование 

умения решать 

простые 

арифметические 

задачи на 

нахождение 

частного, 

раскрывающие 

смысл 

арифметического 

действия деления 

(по содержанию); 

выполнять 

решение задачи 

на основе 

действий с 

предметными 

совокупностями 

кие задачи на 

нахождение 

частного, 

раскрывающ

ие смысл 

арифметичес

кого действия 

деления (по 

содержанию); 

выполнять 

решение 

задачи на 

основе 

действий с 

предметными 

совокупностя

ми (с 

помощью 

учителя) 

раскрывающие 

смысл 

арифметическо

го действия 

деления (по 

содержанию); 

выполнять 

решение 

задачи на 

основе 

действий с 

предметными 

совокупностям

и 

1

3

1

-

1

3

2 

Поря

док 

дейст

вий 

со 

скобк

ами 

2 Формирование 

умения 

соблюдать 

порядок действий 

в числовых 

выражениях без 

скобок, 

содержащих 

умножение и 

деление 

Формирование 

умения находить 

значение 

числового 

выражения в два 

арифметических 

действия 

(сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление) 

Выполняют 

действия в 

числовых 

выражениях 

(примерах) в 

два 

арифметичес

ких действия 

со скобками 

и без скобок 

(с помощью 

учителя) 

Выполняют 

действия в 

числовых 

выражениях 

(примерах) в 

два 

арифметически

х действия со 

скобками и без 

скобок 
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Повторение – 4 часа 

1

3

3

-

1

3

4 

Слож

ение 

и 

вычи

тание 

чисел 

в 

преде

лах 

100 

2 Формирование 

умения 

складывать и 

вычитать 

двузначные числа 

в пределах 100 

без перехода 

через разряд 

приемами устных 

вычислений, с 

записью 

примеров в 

строчку 

Выполняют 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

(полученных 

при счете и 

при 

измерении 

величин 

одной мерой) 

без перехода 

через разряд 

на основе 

приемов 

устных 

вычислений 

(с помощью 

учителя) 

Выполняют 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

(полученных 

при счете и 

при измерении 

величин одной 

мерой) без 

перехода через 

разряд на 

основе 

приемов 

устных 

вычислений  

1

3

5

-

1

3

6 

Умно

жени

е и 

делен

ие 

чисел 

в 

преде

лах 

20 

2 Закрепление 

знания 

табличного 

умножения чисел 

2, 3, 4, 5, 6 (в 

пределах 20) 

Закрепление 

знания 

табличного 

деления чисел на 

2, 3, 4, 5, 6 (на 

равные части, в 

пределах 20) 

Закрепление 

понимания 

взаимосвязи 

умножения и 

деления 

Пользуются 

таблицей 

умножения и 

деления 

чисел 2, 3, 4, 

5, 6 

Решают 

простые 

арифметичес

кие задачи на 

нахождение 

произведения

, частного (с 

помощью 

учителя) 
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содержанию) 

 

 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

15. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и 

человека» (I-IV и дополнительный классы), входящий в предметную область 

«Естествознание», включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» 

заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с 

объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» 

учтены современные научные данные об особенностях 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   
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Программа реализует современный взгляд на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, 

по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде 

макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего 

мира  через взаимодействие с различными носителями информации: 

устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью 

в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже 

изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с 

предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной 

деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение 

характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 

уделено формированию  представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний 

о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 
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Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

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

«Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 

работ, игр, экскурсий для ознакомления  и накопления опыта первичного 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

15.2. Содержание учебного предмета: 

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. 

Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 

циферблате часов.  Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные 

дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки 

каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, 

животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. 

Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― 

начало, середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя 

весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в 

неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с 

постепенным нарастанием подробности описания качественных 

изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры 

температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – 
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тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), 

состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная 

вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня 

зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в 

разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с 

названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние 

растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 

веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие 

животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. 

Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, 

наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

Предупреждение  простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с 

сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. 

Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. 

Простейшие признаки объектов неживой природы  по основным 

параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг 

которой в космосе двигается Земля. 
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Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. 

Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, 

лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые 

растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена.  Первичные 

представление о способах размножения. Развитие растение из семени на 

примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. 

Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. 

Использование человеком.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их 

люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход 

за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. 

Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, 

изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для 

гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход 

за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное 

отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая 

грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за 
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домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период 

гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и 

т.п.  

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, 

молодой человек, взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки 

(конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. 

Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, 

обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта (чистка зубов, 

полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 

уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с 

жизнью вокруг, получение новых  впечатлений). Гигиена  органов 

чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное 

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние 

органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, 

регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное 

питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 

рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. 

Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные 

вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек.  Профессии людей 

ближайшего окружения ребенка 
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Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, 

обувь, бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий 

музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. 

Основные профессии людей, работающих  в учреждении. Правила 

поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 

(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт.   Транспорт 

междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. 

Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. 

Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия – 

многонациональная страна. Праздники нашей страны.  Достижение нашей 

страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, 

проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, 

гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, 

соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 

больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием 

лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за 

помощью к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к 
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травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним 

животным. Правила поведения человека с  диким животным  в 

зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение 

отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой 

помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом 

месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, 

переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения 

в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных 

принадлежностей, инструментов для  практических работ и опытов, 

с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных 

служб.. 

15.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

природы и человека»: 

15.3.1. Минимальный уровень: 

представление о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-родовые понятия); называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой группе; представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в природе и обществе; знание требований к режиму 

дня обучающегося и понимание необходимости его выполнения; знание основных 
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правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за 

комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного 

или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в 

образовательной организации, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

15.32. Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

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

условиях; отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; развернутая характеристика своего 

отношения к изученным объектам; знание отличительных существенных признаков 

групп объектов; знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила 

безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; проявление активности в организации совместной деятельности 

и ситуативном общении с обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; готовность к использованию 

сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме программы. 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

3 КЛАСС 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и 

человека» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 
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утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 

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

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к 

предметной области «Естествознание» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Мир природы и человека» в 3 классе рассчитана на 

34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Мир природы и 

человека». 

Цель обучения – углубление знаний и представлений о живой и 

неживой природе; расширение понимания взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека, изучение связей между объектами 

природы. 

Задачи обучения: 

 углубление представлений обучающихся о взаимосвязи живой и 

неживой природы; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 закрепление представлений об объектах живой и неживой природы; 

 формирование элементов образного и аналитического мышления; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств 
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личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и 

человека» в 3 классе определяет следующие задачи: 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на 

Земле, о влиянии Солнца на смену времен года, о его значении в жизни 

живой природы; 

 изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, 

формирование представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в 

жизни растений, животных и человека; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение предмету «Мир природы и человека» носит 

практический характер и тесно связано с другими учебными 

предметами. При подборе учебного материала используется 

дифференцированный подход к учебным возможностям 

обучающихся, способствующий наилучшей социальной адаптации 

их в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 3 

классе предусматривает расширенное знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

Необходимо максимально активизировать деятельность 

обучающихся на уроке, побуждать их к поиску ответов на вопросы, 
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рассуждать, высказывать свое мнение, доказывать свою точку 

зрения, используя свой жизненный опыт.   

Усвоению содержания учебного предмета в 3 классе 

способствует использование методов наблюдения, разнообразных 

упражнений, практических работ, игр, экскурсий. Практические 

наблюдения необходимо дополнить наблюдениями во время 

экскурсий. Данные методы в комплексном и системном применении 

необходимы для углубления и накопления опыта взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой природы. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа 8 1 

2.  Времена года. Осень 6 1 

3.  Живая природа. Растения 14 1 

4.  Времена года. Зима 6 1 

5.  Живая природа. Животные 14 1 

6.  Времена года. Весна 6 1 

7.  Живая природа. Человек 10 1 

8.  Времена года. Лето 4 1 

Итого: 68 8 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, 

ценностей и чувства любви к природе; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни и при взаимодействии с живой и неживой природой. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и 

неживой природы; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе; 

 иметь представление об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;  

 знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать 

необходимость его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 

 составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану. 
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Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, 

их месте в окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

оснований для классификации;  

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным 

объектам; 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки; 

 знать правила гигиены частей тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять  доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего мира; 

 использовать сформированные умения при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

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

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений  обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных 

результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый 

(промежуточный) контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

с фиксированием отметки в журнале. 

Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого 

материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных 

обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, 

предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» 

проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 творческие и практические работы; 
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 самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с 

календарно – тематическим планированием в конце изучения темы и 

раздела в форме творческой работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках 

промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать 

во внимание индивидуальные особенности интеллектуального 

развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Предметные результаты  выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 

выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

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

«отличные».  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

обучающимся в ходе выполнения творческих, самостоятельных, 

практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

 «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% 

заданий; 

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

 «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при освоении образовательной  программы. При оценивании 

устных ответов по учебному предмету «Мир природы и человека» 

принимается во внимание: 
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 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он дает 

правильный, логически законченный   ответ с опорой на 

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, 

раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания 

на практике. 

Оценка «4» - ставится, если ответ обучающегося в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но он 

допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в 

ответах наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается 

фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 

Оценка «2» - не ставится. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема 

предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Программное 

содержание 

Дифференциация видов деятельности обучающихся 

Минимальный уровень 
Достаточный 

уровень 

Неживая природа – 8 часа 

1

-

2 

Солнце  

Режим дня 

 

 

2 Просмотр видео 

Рассматривание схемы  

Наблюдение за высотой 

солнца над горизонтом в 

разное время года: 

направление солнечных 

лучей, количество тепла и 

света 

Ответы на вопросы 

Составление режима дня 

Прослушивание текста  

Ознакомление с правилами 

хорошего 

сна  

Дидактическая игра «Что 

нужно для сна» 

Просматривают видео 
Рассматривают схемы  
Наблюдают за высотой солнца 
над горизонтом в разное время 
года: направление солнечных 
лучей, количество тепла и света в 
естественных условиях 
Отвечают на вопросы с опорой 
на картинки 
Составляют режим дня по 
картинке с помощью учителя 
Прослушивают текст  
Обсуждают правила хорошего 
сна  
Играют в игру «Что нужно для 
сна» 

Просматривают видео 
Рассматривают схемы  
Наблюдают за высотой 
солнца над горизонтом в 
разное время года: 
направление солнечных 
лучей, количество тепла и 
света в естественных 
условиях  
Отвечают на вопросы 
Составляют режим дня по 
картинке  
Прослушивают текст  
Обсуждают и выбирают 
правила хорошего сна 
Играют в игру «Что нужно 
для сна» 

3-4 Календарь 

 

2 Чтение текста  

Знакомство с 

календарём  

Перечисление месяцев  

Называние времен 

года, месяцев, дней 

недели  

Ответы на вопросы  

Отгадывание загадок 

Читают часть текста  

Знакомятся с календарем по 

картинке  

Перечисляют месяцы с 

помощью календаря и 

учителя  

Называют времена года, 

месяцы по календарю с 

помощью учителя 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Читают текст  

Знакомятся с календарем по 

картинке  

Перечисляют 

месяцы с помощью 

календаря 

Называют времена 

года, месяцы, дни 

недели по 

календарю  

Отвечают на 

вопросы 

Отгадывают загадки 

5-6 Воздух 

Термометр 

6 Просмотр видео о воздухе 

Чтение текста, ответы на 

вопросы 

Рассматривание рисунка  

Просматривают видео о воздухе 

Читают часть текста 

Отвечают на вопросы с опорой 

на картинки  

Просматривают видео о 

воздухе 

Читают текст 

Отвечают на вопросы 
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Проведение практической 

работы 

Отгадывание загадки  

Словарная работа – 

термометр 

Чтение текста, ответы на 

вопросы 

Рассматривание показаний 

термометра, дифференциация 

показаний 

Рассматривают рисунки 

Выполняют практическую 

работу с помощью учителя 

Отгадывают  загадки с опорой 

на  картинки 

Составляют словосочетание со 

словарным словом - термометр 

Читают часть текста 

Отвечают на вопросы с опорой 

на картинке  

Рассматривают показания 

термометра 

Рассматривают рисунки  

Выполняют практическую 

работу под руководством 

учителя 

Отгадывают загадки 

Составляют 

словосочетание и 

предложение  со 

словарным словом - 

термометр 

Читают текст 

Отвечают на вопросы о 

термометре  
Рассматривают показания 

термометра 

Рассказывают о показаниях 

термометра 

7-8 Ветер 

Поведение 

человека во 

время урагана 

2 Чтение текста, ответы 

на вопросы 

Проведение 

практической работы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Словарная работа: 

север, юг, восток, 

запад; флюгер, компас.  

Выработка правил 

поведения человека во 

время урагана 

Называние сторон 

горизонта: север, юг, 

запад, восток  

Читают часть текста 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинке  

Проводят практическую 

работу с помощью 

учителя 

Рассматривают 

иллюстрации 

Составляют 

словосочетание со 

словарными словами: 

север, юг, восток, запад; 

флюгер, компас по 

картинкам  

Прослушивают правила 

поведения человека во 

время урагана 

Называют стороны 

горизонта: север, юг, 

запад, восток по картинке 

с помощью учителя 

Читают текст 

Отвечают на 

вопросы  

Проводят 

практическую 

работу 

Рассматривают 

иллюстрации 

Составляют 

словосочетания и 

предложения  со 

словарными 

словами: север, юг, 

восток, запад; 

флюгер, компас 

Называют правила 

поведения человека 

во время урагана 

Называют стороны 

горизонта: север, 

юг, запад, восток по 

картинке 

Времена года. Осень –  6 часа 

9-10 Осень  

Календарь 

2 Рассматривание схем 

Составление рассказа о 

признаках осени  

Рассматривают схемы 

Составляют краткий рассказ о 

признаках осени с помощью 

Рассматривают схемы 

Составляют рассказ о 

признаках осени  
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Работа с календарем по 

заданиям  

Называние осенних месяцев 

Определение по картинке 

признаков осени 

Ответы на вопросы 

Чтение текста 

Заполнение календаря погоды 

по образцу 

 

учителя  

Работают с календарем по 

заданиям с помощью учителя 

Называют осенние месяцы по 

картинке 

Показывают по картинке 2-3 

признака осени 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинке 

Читают часть текста 

Заполняют календарь погоды по 

образцу с помощью учителя 

 

Работают с календарем по 

заданиям  

Называют осенние месяцы  

Называют 3-4 признака 

осени 

Отвечают на 

вопросы 

Читают текст 

Заполняют календарь 

погоды по образцу 

 

11-

12 

Растения и 

животные 

осенью 

2 Рассматривание рисунков 

Описание объектов природы 

по рисункам 

Чтение текста 

Ответы на вопросы 

Рассказ о животных и птицах 

осенью  

Заучивание стихотворения  

Участие в беседе, 

дополнение 

высказывания   

товарищей  

Знакомство с названиями 

зимующих и перелетных 

птиц: клест, снегирь, соловей 

с опорой на ранее 

полученные знания 

Рассматривают рисунки 

Описывают объекты природы 

по рисункам 

Читают часть текста 

Отвечают на вопросы с опорой 

на картинке 

Рассказывают о животных и 

птицах осенью по картинке 

Читают стихотворение  

Участвуют в беседе, 

дополняют высказывания   

товарищей  

Знакомятся с названиями 

зимующих и перелетных 

птиц: клест, снегирь, 

соловей с опорой на ранее 

полученные знания 

Рассматривают рисунки 

Описывают объекты 

природы по 

представлениям 

Читают текст 

Отвечают на вопросы 

Рассказывают о животных 

и птицах осенью  

Заучивают стихотворение  

Участвуют в беседе 

Высказывают свое 

мнение  

Знакомятся с 

названиями 

зимующих и 

перелетных птиц: 

клест, снегирь 

соловей с опорой на 

ранее полученные 

знания 

13-

14 

Занятия людей 

осенью 

2 Чтение текста 

Рассматривание рисунков 

Проговаривание названий 

овощей по картинкам 

Показ на рисунке 

Ответы на вопросы 

Участие в беседе, дополнение 

высказывания   товарищей 

Читают часть текста 

Рассматривают рисунки 

Проговаривают 3-4 названия 

овощей по картинкам 

Показывают на рисунке 

Отвечают на вопросы с опорой 

по картинке 

Участвуют в беседе 

Дополняют высказывания   

товарищей 

Читают текст 

Рассматривают рисунки 

Называют 4-5 названий 

овощей  

Показывают на рисунке 

Отвечают на вопросы 

самостоятельно 

Участвуют в беседе 

Высказывают свое 

мнение 
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Живая природа. Растения – 14 часов 

1

5

-

1

6 

Сравнение 

растений 

2 Просмотр видео 

Рассматривание 

рисунка 

Показ видов растений 

Сравнение и 

распознавание 

растений по их 

признакам: деревья, 

кустарники, травы 

Рисование растений в 

рабочей тетради 

Ответы на вопросы о 

шипах на растении 

Просматривают видео 

Рассматривают рисунок 

Показывают 2-3 вида 

натуральных растений  

Сравнивают  2-3 растения 

по их признакам: деревья, 

кустарники, травы в 

натуральном виде 

Срисовывают растения в 

рабочую тетрадь 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки о 

шипах на растении 

Просматривают 

видео 

Рассматривают 

рисунок 

Показывают и 

называют 3-4 вида 

растений в 

натуральном виде  

Сравнивают и 

распознают 

растения по их 

признакам: деревья, 

кустарники, травы в 

натуральном виде и 

по картинкам 

Срисовывают 

растения в рабочую 

тетрадь 

Отвечают на вопросы о шипах 

на растении 
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1

7

-

1

8 

Части растений: 

корни, 

стебли 

2 Рассматривание 

рисунка 

Нахождение и показ 

частей растений на 

натуральных 

растениях, на 

картинке, муляже 

Ответы на вопросы 

Участие в беседе, 

дополнение 

высказывания   

товарищей 

Чтение стихотворения 

Рассматривают рисунки 

Находят и показывают 

части растений на 

натуральных растениях, 

муляже 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Участвуют в беседе 

Дополняют высказывания   

товарищей 

Читают часть 

стихотворения 

Рассматривают 

рисунки 

Находят, 

показывают и 

называют части 

растений на 

картинке, муляже  

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Участвуют в беседе 

Высказывают свое 

мнение  

Читают стихотворение 

1

9

-

2

0 

Части растений: 

листья, 

цветы 

2 Рассматривание 

рисунка 

Нахождение и показ 

частей растений на 

натуральных 

растениях, на 

картинке, муляже  

Ответы на вопросы 

Участие в беседе, 

дополнение 

высказывания   

товарищей 

Составление рассказа о 

цветах 

Рассматривают рисунки 

Находят и показывают 

части растений на 

натуральных растениях, 

муляже 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Участвуют в беседе 

Дополняют высказывания   

товарищей 

Составляют краткий 

рассказ о цветах по 

картинке и с помощью 

наводящих вопросов 

Рассматривают 

рисунки. 

Находят и 

показывают части 

растений на 

картинке, муляже  

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Участвуют в беседе 

Высказывают свое 

мнение 

Составляют рассказ о цветах 

самостоятельно 

2

1

-

2

2 

Растения 

сада 

2 Чтение текста 

Рассматривание 

рисунка 

Показ и описание 

фруктов по картинке 

Рассматривание схемы 

Называние фруктовых 

деревьев; ягодных 

кустарников  

Нахождение отличий 

растений сада от 

лесных растений  

Читают часть текста 

Рассматривают рисунок 

Показывают 3-4 фрукта 

по картинке 

Рассматривают схемы 

Называют фруктовые 

деревья (3-4 названия); 

ягодные 

кустарники (3-4 названия) 

на картинке 

Находят 1-2 отличия 

растений сада от лесных 

растений по картинке с 

помощью учителя  

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Показывают 4-5  

фруктов  

Рассматривают 

схемы 

Называют 

фруктовые деревья 

(3-4 названия); 

ягодные 

кустарники (3-4 названия) 
Находят 2-3 отличия 
растений сада от лесных 
растений на картинке 

2 Лес 2 Чтение текста 

Ответы на вопросы 

Читают часть текста 

Отвечают на вопросы с 

Читают текст 

Отвечают на 
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3

-

2

4 

Растения 

леса 

 

Называние растений леса: 

хвойными и лиственными 

деревьями, кустарниками 

Нахождение растений 

леса на картинках  

Рисование дерева 

Отгадывание загадок 

опорой на картинки 

Находят и называют 2-3 

растения леса: хвойные и 

лиственные деревья, кустарники 

по картинке 

Срисовывают деревья 

Отгадывают загадки по 

картинкам 

вопросы по тексту 

Находят и называют 3-4  

растения леса: хвойные и 

лиственные деревья, 

кустарники по картинкам 

Рисуют деревья в тетради 
Отгадывают загадки на слух 

2

5

-

2

6 

Плоды и 

семена 

Лесные 

ягоды 

2 Рассматривание 

рисунка 

Чтение текста 

Сравнение растений по 

картинкам 

Словарная 

работа: лиственные, 

хвойные  

Составление рассказа 

по картинкам 

Рассматривают рисунок 

Читают часть текста 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Сравнивают растения по 

картинкам 

Составляют 

словосочетания со 

словарными словами: 

лиственные, хвойные  

Составляют краткий 

рассказ по картинкам с 

помощью учителя 

Рассматривают 

рисунок 

Читают текст 

Отвечают на 

вопросы 

Сравнивают растения в 

натуральном виде с 

опорой на картинки 

Составляют 

словосочетания и 

предложения со 

словарными 

словами: 

лиственные, 

хвойные деревья 

Составляют рассказ 

по картинкам 

самостоятельно 

2

7

-

2

8 

Грибы 

 

 

2 Просмотр видео о 

грибах 

Рассматривание 

рисунка 

Ответы на вопросы 

Показ знакомых грибов 

Рисование грибов 

Ознакомление с 

правилами сбора 

грибов  

Ознакомление с 

правилами поведения в 

лесу 

Просматривают видео о 

грибах 

Рассматривают рисунок 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Показывают 2-3 знакомых 

гриба на картинке 

Срисовывают грибы  

Слушают правила сбора 

грибов  

Знакомятся с правилами 

поведения в лесу 

Просматривают 

видео о грибах 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Показывают и называют 3-

4 знакомых гриба на 

картинке 

Рисуют грибы по 

представлению 

Составляют правила сбора 

грибов  

Знакомятся с 

правилами 

поведения в лесу 

Времена года. Зима – 6 часов 

2 Зима 2 Рассматривание Рассматривают рисунки и Рассматривают 



56 

 

9

-

3

0 

Признаки 

зимы 

 

рисунков и схем 

Называние признаков 

зимы и зимних месяцев  

Определение 

признаков зимы по 

схемам, иллюстрациям  

Составление рассказа о 

зиме по плану  

Словарная работа: 

снегопад, метель, 

вьюга 

Чтение текста 

Выполнение заданий 

по календарю 

схемы 

Называют 2-3 признака 

зимы и зимние месяцы в 

естественных условиях 

Составляют краткий 

рассказ о зиме по 

картинке   

Составляют 

словосочетания со 

словарными словами: 

снегопад, метель, вьюга с 

опорой по картинке 

Читают часть текста 

Выполняют задания по 

календарю с помощью 

учителя 

рисунки и схемы 

Называют 3-4 признака 

зимы и зимние месяцы по 

картинке 

Составляют рассказ о зиме  

Составляют 

предложения со 

словарными 

словами: снегопад, 

метель, вьюга 

Читают текст 

Выполняют задания 

по календарю 

3

1

-

3

2 

Растения и 

животные 

зимой 

2 Просмотр видео 

Чтение текста 

Сравнение и описание 

растений по картинкам  

Составление   рассказа 

о жизни животных и 

птиц зимой по плану  

Называние зимующих 

птиц 

Изготовление поделок 

из природного 

материала 

Чтение стихотворения 

Просматривают видео 

Читают часть текста 

Сравнивают 2-3 растения 

по картинкам с помощью 

учителя  

Составляют   краткий 

рассказ о жизни 

животных и птиц зимой 

по картинке  

Называют 2-3 зимующие 

птицы по картинке 

Изготавливают поделки 

из природного материала 

с помощью учителя 

Читают часть 

стихотворения 

Просматривают 

видео 

Читают текст 

Сравнивают и 

описывают 3-4 по 

картинкам  

Составляют рассказ 

о жизни животных и 

птиц зимой  

Называют 3-4 

зимующие птицы по 

картинке 

Изготавливают 

поделки из 

природного 

материала 

Читают 

стихотворение 

3

3

-

3

4 

Занятия людей 

зимой 

 

2 Составление рассказа о 

сезонных работах 

людей зимой в городе 

и на селе  

Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

Нахождение и показ 

правильного поведения 

в различных ситуациях  

Составляют краткий 

рассказ о сезонных 

работах людей зимой в 

городе и на селе по 

картинке с помощью 

учителя 

Рассматривают 

иллюстрации 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Находят и показывают на 

картинках примеры 

Составляют рассказ 

о сезонных работах 

людей зимой в 

городе и на селе по 

картинке 

Рассматривают 

иллюстрации 

Отвечают на 

вопросы 

Находят и 

показывают  

примеры 
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Составление рассказа о 

правилах поведения 

зимой 

правильного поведения в 

различных ситуациях 

Составляют краткий 

рассказ о 

правилах поведения 

зимой по картинкам 

правильного 

поведения в 

различных 

ситуациях 

Составляют рассказ 

о 

правилах поведения 

зимой в различных 

ситуациях 

Живая природа. Животные – 14 часов 

3

5

-

3

6 

Дикие 

животные 

2 Называние диких животных 

Нахождение диких 

животных на иллюстрациях: 

кабан, лось, заяц 

Составление рассказа о 

диких животных по плану  

Запись названий животных в 

тетрадь 

Чтение текста 

Заучивание стихотворения 

Отгадывание загадки 

Называние детенышей диких 

животных 

Рассматривают иллюстрации 

Находят и называют диких 

животных на иллюстрациях: 

кабан, лось, заяц с помощью 

учителя 

Составляют краткий рассказ о 

диких животных  по картинке. 

Списывают  

 название 1-2 животных  в 

тетрадь 

Читают часть текста 

Читают часть стихотворения 

Называют 2-3 детеныша 

диких животных по 

картинке 

Рассматривают 

иллюстрации 

Находят и называют 

3-4 диких животных 

на картинках: кабан, 

лось, заяц, медведь  

Составляют рассказ о 

диких животных  

Записывают 2-3 названия 

животного в тетрадь 

Читают текст 

Заучивают стихотворение 

Называют 3-4  

детеныша диких 

животных  
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3

7

-

3

8 

Домашние 

животные 

2 Просмотр видео 

Чтение текста 

Рассматривание 

картинок 

Описание домашних 

животных: свинья, 

корова, кролик  

Ответы на вопросы 

Составление рассказа 

по плану: внешний 

вид, питание, 

детеныши 

Просматривают видео 

Читают часть текста 

Рассматривают картинки 

Описывают 2-3 домашних 

животных: свинья, 

корова, кролик по 

картинке 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Составляют краткий 

рассказ по картинке об  

животном: внешний вид, 

питание, детеныши по 

картинке и с помощью 

наводящих вопросов 

Просматривают 

видео 

Читают текст 

Рассматривают 

картинки 

Описывают 3-4 

домашних 

животных: свинья, 

корова, кролик, 

лошадь по картинке 

Отвечают на 

вопросы 

Составляют рассказ по 

картинке о  животном: 

внешний вид, питание, 

детеныши по картинке 

3

9

-

4

0 

Сравнение 

животных 
2 Рассматривание 

картинок 

Сравнение диких и 

домашних животных  

Показ сходства и 

различия: 

кабан – свинья, заяц – 

кролик 

Нахождение отличия 

домашних и диких 

животных 

Составление рассказа 

Рассматривают картинки 

Сравнивают диких и 

домашних животных по 

картинкам  

Показывают 1-2 сходства 

и различия: кабан – 

свинья, заяц – кролик по 

картинкам 

Находят 1-2 отличия 

домашних и диких 

животных по картинкам 

Составляют краткий 

рассказа с помощью 

учителя 

Рассматривают 

картинки 

Сравнивают диких и 

домашних 

животных  

Показывают 2-3 

сходства и различия: 

кабан – свинья, заяц 

– кролик по 

картинкам 

Находят и называют 

2-3 отличия 

домашних и диких 

животных по 

картинкам 

Составляют рассказ с 

помощью наводящих 

вопросов  

4

1

-

4

2 

Правила 

ухода за 

домашним

и 

животным

и 

2 Рассматривание 

рисунков 

Проговаривание 

правил ухода за 

домашними 

животными 

Составление рассказа 

Отгадывание загадок 

Рассматривают рисунки 

Проговаривают 1-2 

правила ухода за 

домашними животными 

по картинкам 

Составляют краткий 

рассказ с помощью 

наводящих вопросов 

Рассматривают 

рисунки 

Проговаривают 3-4 

правила ухода за 

домашними 

животными  

Составляют рассказ 
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Отгадывают загадки по 

картинкам 

Отгадывают загадки на слух 

4

3

-

4

4 

Птицы 

 

2 Просмотр видео 

Чтение текста 

Рассматривание 

рисунка 

Ответы на вопросы 

Показ знакомых птиц 

Рассматривание схемы 

Участие в беседе, 

дополнение 

высказывания   

товарищей 

Просматривают видео 

Читают часть текста 

Рассматривают рисунок 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Показывают 2-3 знакомые 

птицы на картинке 

Рассматривают схемы 

Участвуют в беседе  

Дополняют высказывания   

товарищей 

Просматривают 

видео 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Показывают 3-4 

знакомые птицы на 

картинке 

Рассматривают 

схемы 

Участвуют в беседе 

Высказывают   свое мнение 

4

5

-

4

6 

Перелетны

е, 

зимующие 

птицы 

2 Чтение текста 

Рассматривание 

рисунков 

Сравнение и различие 

зимующих и 

перелётных птиц 

Описание птиц по 

рисунку 

Читают часть текста 

Рассматривают рисунок 

Сравнивают 2-3 

зимующие и перелётные 

птицы по картинке 

Описывают 1-2 птицы по 

рисунку 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Сравнивают  и 

различают 3-4 

зимующие и 

перелётные птицы 

по картинке 

Описывают 2-3 

птицы по рисунку 

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

4

7

-

4

8 

Хищные, 

певчие 

птицы 

2 Прослушивание 

вводного слова учителя 

Рассматривание 

рисунка 

Ответы на вопросы 

Составление рассказа 

Называние певчих и 

хищных птиц 

Рисование в тетради 

птицы 

Прослушивают вводное 

слово учителя 

Рассматривают рисунок 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Составляют краткий 

рассказ. 

Называют 2-3 певчие и 

хищные птицы по 

картинке 

Раскрашивают в тетради 

птиц 

Прослушивают 

вводное слово 

учителя 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на 

вопросы 

Составляют рассказ 

Называют 3-4 

певчие и хищные 

птицы по картинке 

Рисуют в тетради 

птиц 
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Времена года. Весна  -  6 часа 

4

9

-

5

0 

Весна 

Признаки 

весны 

2 Наблюдение за 

изменениями погоды 

весной 

Определение 

признаков весны по 

схемам, иллюстрациям  

Чтение текста 

Составление рассказа о 

весне по 

иллюстрациям 

Называние и описание 

весенних месяцев 

Отгадывание загадок 

Работа с календарем по 

заданиям 

Наблюдают за 

изменениями погоды 

весной в естественных 

условиях 

Определяют 2-3 признака 

весны по иллюстрациям 

Читают часть текста 

Составляют краткий 

рассказ о весне по 

иллюстрациям 

Называют весенние 

месяцы 

Отгадывают загадки по 

картинке 

Работают с календарем по 

заданиям с помощью 

учителя 

Наблюдают за 

изменениями 

погоды весной в 

естественных 

условиях 

Определяют 3-4 

признака весны по 

схемам, 

иллюстрациям 

Читают текст 

Составляют рассказ 

о весне по 

картинкам 

Называют и 

описывают весенние 

месяцы 

Отгадывают загадки 

самостоятельно 

Работают с календарем по 

заданиям   

5

1

-

5

2 

Растения и 

животные 

весной 

2 Составление рассказа о 

жизни животных 

весной  

Отгадывание загадок  

Чтение стихотворения  

Рассматривание 

рисунка 

Ответы на вопросы 

Называние 

лекарственных 

растений 

Описание птиц по 

рисункам 

Отгадывание загадок 

Составляют краткий 

рассказ о жизни 

животных весной по 

картинке 

Отгадывают загадки по 

картинкам  

Читают часть 

стихотворения  

Рассматривают рисунки 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Называют 1-2 

лекарственных растения с 

помощью учителя 

Описывают 1-2 птиц по 

рисункам 

Составляют рассказ 

о жизни животных 

весной  

Отгадывают загадки 

самостоятельно  

Читают 

стихотворение 

Рассматривают 

рисунки 

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Называют 2-3 

лекарственных 

растения 

Описывают 2-3 

птицы по рисункам 
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5

3

-

5

4 

Занятия 

людей 

весной

  

2 Рассматривание 

рисунка 

Показ занятий детей по 

картинке 

Показ занятий людей 

весной  

Высаживание семян в 

грунт 

Составление рассказа 

по иллюстрациям о 

видах деятельности 

людей в весенний 

период 

Рассматривают рисунки 

Показывают занятия 

детей по картинке 

Называют  занятия людей 

весной  

Высаживают семена в 

грунт с помощью учителя 

Составляют краткий 

рассказ по иллюстрациям 

о видах деятельности 

людей в весенний период 

Рассматривают 

рисунки 

Называют занятия 

детей весной 

Называют занятия 

людей весной  

Высаживают семена 

в грунт под 

руководством 

учителя 

Составляют рассказ 

о видах 

деятельности людей 

в весенний период  

Живая природа. Человек – 10 часов 

5

5

-

5

6 

Человек 

Дыхание 

человека 

2 Прослушивание 

вводного слова учителя 

Рассматривание 

рисунков 

Ответы на вопросы 

Рассматривание схемы 

Нахождение на 

рисунке органов 

дыхания человека 

Наблюдение за 

дыханием человека  

Проговаривание 

правил проветривания 

Чтение стихотворения 

Проговаривание 

правил профилактики 

простудных 

заболеваний 

Прослушивают вводное 

слово учителя 

Рассматривают рисунки 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Рассматривают схемы 

Находят на рисунке 

органы дыхания человека 

Наблюдают за дыханием 

человека 

Проговаривают 1-2  

правила проветривания 

Читают часть 

стихотворения 

Проговаривают 1-2 

правила профилактики 

простудных заболеваний 

Прослушивают 

вводное слово 

учителя 

Рассматривают 

рисунки 

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Рассматривают 

схемы 

Находят органы 

дыхания человека на 

рисунке 

Наблюдают за 

дыханием человека 

в естественных 

условиях  

Проговаривают 2-3 

правила 

проветривания 

Читают 

стихотворение 

Проговаривают 2-3 правила 

профилактики простудных 

заболеваний 
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5

7

-

5

8 

Профилактика 

простудных 

заболевани

й 

2 Рассматривание 

рисунка 

Просмотр видео 

Словарная работа 

Проговаривание 

правил профилактики 

простудных 

заболеваний 

Закрепление знаний о 

термометре, рассказ о 

назначение термометра 

и способах его 

применения  

Дифференциация 

времен года, 

соотнесение видов 

одежды со временем 

года 

Рассматривают рисунок 

Просматривают видео 

Работают с опорными 

словами 

Проговаривают 1-2 

правила профилактики 

простудных заболеваний 

с помощью учителя 

Работают с  термометром 

с помощью учителя 

Повторяют информацию 

о назначение термометра 

Различают времена года 

по картинкам 

Соотносят виды 

одежды со временем года 

с помощью учителя 

Рассматривают 

рисунок 

Просматривают 

видео 

Работают с 

опорными словами 

Проговаривают 2-3 

правила 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

Работают с  

термометром под 

руководством 

учителя 

Рассказывают о 

назначение 

термометра и 

способах его 

применения.  

Различают времена 

года по картинкам 

Соотносят виды 

одежды со временем 

года 

5

9

-

6

0 

Сердце  

Кровь 

Пульс 

2 Прослушивание 

вводного слова учителя 

Чтение текста 

Рассматривание 

рисунка 

Ответы на вопросы 

Нахождение и 

измерение своего 

пульса 

Прослушивают вводное 

слово учителя 

Читают часть текста 

Рассматривают рисунок 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Находят свой пульс с 

помощью учителя 

Прослушивают 

вводное слово 

учителя 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на 

вопросы 

Находят и измеряют 

свой пульс  

6

1

-

6

2 

Окружающая 

среда и здоровье 

человека 

 

 

2 Просмотр видео о 

загрязнении 

окружающей среды 

Объяснение  связи 

окружающей среды и 

здоровья человека 

Чтение текста, ответы 

на вопросы  

Рассматривание 

картинок Составление 

рассказа по 

иллюстрациям, 

Просматривают видео о 

загрязнении окружающей 

среды 

Прослеживают связь 

окружающей среды и 

здоровья человека с 

помощью учителя 

Читают часть текста 

Рассматривают рисунок 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Составляют краткий 

Просматривают 

видео о загрязнении 

окружающей среды 

Объясняют связь 

окружающей среды 

и здоровья человека 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на вопросы 

Составляют рассказ 
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сравнение 

иллюстраций 

рассказ по иллюстрациям 

6

3

-

6

4 

Питание 

человека 

2 Знакомство с 

принципами 

правильного питания  

Составление  рассказа 

о пользе фруктов и 

овощей  

Употребление в пищу 

овощей, фруктов, 

молочных продуктов, 

мяса Приготовление и 

хранение пищи  

Профилактика 

пищевых отравлений 

Знакомятся с принципами 

правильного питания по 

картинке 

Составляют краткий 

рассказ о пользе фруктов 

и овощей по картинкам 

Прослушивают правила 

приготовления и 

хранения пищи 

Читают часть текста о 

профилактике пищевых 

отравлений 

Знакомятся с 

принципами 

правильного 

питания в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях 

Составляют рассказ 

о пользе фруктов и 

овощей 

Прослушивают 

правила 

приготовления и 

хранения пищи  

Читают текст о профилактике 

пищевых отравлений 

Отвечают на вопросы 

Времена года. Лето – 4часа 

6

5

-

6

6 

Изменения 

в природе 

летом 

Промежут

очная 

аттестация 

за курс 3 

класса в 

форме 

тестирован

ия 

2 Называние летних 

месяцев и признаков 

лета  

Определение 

признаков лета по 

схемам, иллюстрациям  

Составление рассказа о 

лете по иллюстрациям 

и опорным словам 

Работа над смыслом 

поговорки  

Чтение стихотворения 

Называют летние месяцы 

и 2-3 признака лета с 

помощью учителя 

Определяют 2 -3 признака 

лета по схемам, 

иллюстрациям. 

Составляют краткий 

рассказ о лете по 

иллюстрациям и опорным 

словам 

Работают над смыслом 

поговорки с помощью 

наводящих вопросов  

Читают часть стихотворения 

Отвечают на вопросы с опорой на 

картинки 

Называют летние 

месяцы и 3-4 

признака лета  

Определяют 3-4 

признака лета по 

схемам 

Составляют рассказ 

о лете по 

иллюстрациям  

Работают над 

смыслом поговорки  

Читают стихотворение 

Отвечают на 

вопросы 

6

7

-

6

8 

Занятия 

людей 

лето 

Безопасны

е летние 

каникулы 

2 Знакомство с 

занятиями людей 

летом  

Составление рассказа 

по иллюстрациям о 

видах деятельности 

людей в летний период 

Знакомятся с занятиями 

людей летом  

Составляют краткий 

рассказ по иллюстрациям 

о видах деятельности 

людей в летний период с 

помощью учителя 

Знакомятся с 

занятиями людей 

летом 

Составляют рассказ 

по иллюстрациям о 

видах деятельности 

людей в летний 
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Повторение   правил 

безопасности на 

каникулах  

Составление рассказа 

по иллюстрациям о 

занятиях детей летом 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Повторяют 1-2 правила 

безопасности на 

каникулах 

Составляют краткий 

рассказ по иллюстрациям 

о занятиях детей летом 

период 

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Повторяют 2-3 правила 

безопасности на каникулах  

Составляют рассказ по 

иллюстрациям о занятиях 

детей летом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

-

5

4 

Занятия 

людей 

весной

  

2 Рассматривание 

рисунка 

Показ занятий детей по 

картинке 

Показ занятий людей 

весной  

Высаживание семян в 

Рассматривают рисунки 

Показывают занятия 

детей по картинке 

Называют  занятия людей 

весной  

Высаживают семена в 

грунт с помощью учителя 

Рассматривают 

рисунки 

Называют занятия 

детей весной 

Называют занятия 

людей весной  

Высаживают семена 

в грунт под 
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грунт 

Составление рассказа 

по иллюстрациям о 

видах деятельности 

людей в весенний 

период 

Составляют краткий 

рассказ по иллюстрациям 

о видах деятельности 

людей в весенний период 

руководством 

учителя 

Составляют рассказ 

о видах 

деятельности людей 

в весенний период  

Живая природа. Человек – 10 часов 

5

5

-

5

6 

Человек 

Дыхание 

человека 

2 Прослушивание 

вводного слова учителя 

Рассматривание 

рисунков 

Ответы на вопросы 

Рассматривание схемы 

Нахождение на 

рисунке органов 

дыхания человека 

Наблюдение за 

дыханием человека  

Проговаривание 

правил проветривания 

Чтение стихотворения 

Проговаривание 

правил профилактики 

простудных 

заболеваний 

Прослушивают вводное 

слово учителя 

Рассматривают рисунки 

Отвечают на вопросы с 

опорой на картинки 

Рассматривают схемы 

Находят на рисунке 

органы дыхания человека 

Наблюдают за дыханием 

человека 

Проговаривают 1-2  

правила проветривания 

Читают часть 

стихотворения 

Проговаривают 1-2 

правила профилактики 

простудных заболеваний 

Прослушивают 

вводное слово 

учителя 

Рассматривают 

рисунки 

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Рассматривают 

схемы 

Находят органы 

дыхания человека на 

рисунке 

Наблюдают за 

дыханием человека 

в естественных 

условиях  

Проговаривают 2-3 

правила 

проветривания 

Читают 

стихотворение 

Проговаривают 2-3 правила 

профилактики простудных 

заболеваний 
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5

7

-

5

8 

Профилактик

а простудных 

заболе

ваний 

2 Рассматривани

е рисунка 

Просмотр 

видео 

Словарная 

работа 

Проговаривани

е правил 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

Закрепление 

знаний о 

термометре, 

рассказ о 

назначение 

термометра и 

способах его 

применения  

Дифференциац

ия времен 

года, 

соотнесение 

видов 

одежды со 

временем года 

Рассматривают 

рисунок 

Просматривают видео 

Работают с опорными 

словами 

Проговаривают 1-2 

правила 

профилактики 

простудных 

заболеваний с 

помощью учителя 

Работают с  

термометром с 

помощью учителя 

Повторяют 

информацию о 

назначение 

термометра 

Различают времена 

года по картинкам 

Соотносят виды 

одежды со временем 

года с помощью 

учителя 

Рассматривают 

рисунок 

Просматривают 

видео 

Работают с 

опорными 

словами 

Проговаривают 

2-3 правила 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

Работают с  

термометром 

под 

руководством 

учителя 

Рассказывают о 

назначение 

термометра и 

способах его 

применения.  

Различают 

времена года по 

картинкам 

Соотносят виды 

одежды со 

временем года 

5

9

-

6

0 

Сердц

е  

Кровь 

Пульс 

2 Прослушивани

е вводного 

слова учителя 

Чтение текста 

Рассматривани

е рисунка 

Ответы на 

вопросы 

Нахождение и 

измерение 

своего пульса 

Прослушивают 

вводное слово 

учителя 

Читают часть текста 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на вопросы 

с опорой на картинки 

Находят свой пульс с 

помощью учителя 

Прослушивают 

вводное слово 

учителя 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на 

вопросы 

Находят и 

измеряют свой 

пульс  

6

1

-

6

2 

Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека 

 

 

2 Просмотр 

видео о 

загрязнении 

окружающей 

среды 

Объяснение  

связи 

окружающей 

Просматривают видео 

о загрязнении 

окружающей среды 

Прослеживают связь 

окружающей среды и 

здоровья человека с 

помощью учителя 

Читают часть текста 

Просматривают 

видео о 

загрязнении 

окружающей 

среды 

Объясняют 

связь 

окружающей 
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среды и 

здоровья 

человека 

Чтение текста, 

ответы на 

вопросы  

Рассматривани

е картинок 

Составление 

рассказа по 

иллюстрациям, 

сравнение 

иллюстраций 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на вопросы 

с опорой на картинки 

Составляют краткий 

рассказ по 

иллюстрациям 

среды и 

здоровья 

человека 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на вопросы 

Составляют рассказ 

6

3

-

6

4 

Питан

ие 

челове

ка 

2 Знакомство с 

принципами 

правильного 

питания  

Составление  

рассказа о 

пользе 

фруктов и 

овощей  

Употребление 

в пищу 

овощей, 

фруктов, 

молочных 

продуктов, 

мяса 

Приготовление 

и хранение 

пищи  

Профилактика 

пищевых 

отравлений 

Знакомятся с 

принципами 

правильного питания 

по картинке 

Составляют краткий 

рассказ о пользе 

фруктов и овощей по 

картинкам 

Прослушивают 

правила 

приготовления и 

хранения пищи 

Читают часть текста о 

профилактике 

пищевых отравлений 

Знакомятся с 

принципами 

правильного 

питания в 

натуральном 

виде в 

естественных 

условиях 

Составляют 

рассказ о пользе 

фруктов и 

овощей 

Прослушивают 

правила 

приготовления и 

хранения пищи  

Читают текст о 

профилактике пищевых 

отравлений 

Отвечают на вопросы 

Времена года. Лето – 4часа 

6

5

-

6

6 

Измен

ения в 

приро

де 

летом 

Проме

жуточ

ная 

2 Называние 

летних 

месяцев и 

признаков лета  

Определение 

признаков лета 

по схемам, 

иллюстрациям  

Называют летние 

месяцы и 2-3 

признака лета с 

помощью учителя 

Определяют 2 -3 

признака лета по 

схемам, 

иллюстрациям. 

Называют 

летние месяцы и 

3-4 признака 

лета  

Определяют 3-4 

признака лета 

по схемам 

Составляют 
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аттест

ация 

за 

курс 3 

класса 

в 

форме 

тестир

овани

я 

Составление 

рассказа о лете 

по 

иллюстрациям 

и опорным 

словам 

Работа над 

смыслом 

поговорки  

Чтение 

стихотворения 

Составляют краткий 

рассказ о лете по 

иллюстрациям и 

опорным словам 

Работают над 

смыслом поговорки с 

помощью наводящих 

вопросов  

Читают часть стихотворения 

Отвечают на вопросы с опорой 

на картинки 

рассказ о лете 

по 

иллюстрациям  

Работают над 

смыслом 

поговорки  

Читают стихотворение 

Отвечают на 

вопросы 

6

7

-

6

8 

Заняти

я 

людей 

лето 

Безопа

сные 

летние 

каник

улы 

2 Знакомство с 

занятиями 

людей летом  

Составление 

рассказа по 

иллюстрациям 

о видах 

деятельности 

людей в 

летний период 

Повторение   

правил 

безопасности 

на каникулах  

Составление 

рассказа по 

иллюстрациям 

о занятиях 

детей летом 

Знакомятся с 

занятиями людей 

летом  

Составляют краткий 

рассказ по 

иллюстрациям о 

видах деятельности 

людей в летний 

период с помощью 

учителя 

Отвечают на вопросы 

с опорой на картинки 

Повторяют 1-2 

правила безопасности 

на каникулах 

Составляют краткий 

рассказ по 

иллюстрациям о 

занятиях детей летом 

Знакомятся с 

занятиями 

людей летом 

Составляют 

рассказ по 

иллюстрациям о 

видах 

деятельности 

людей в летний 

период 

Отвечают на 

вопросы 

самостоятельно 

Повторяют 2-3 правила 

безопасности на 

каникулах  

Составляют рассказ по 

иллюстрациям о занятиях 

детей летом 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА  

(дополнительный первый (I
1
)-V классы; I-V классы) 
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16. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (I-IV и 

дополнительный классы) предметной области «Искусство» включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

16.1. Пояснительная записка. 

 «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 
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воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музы-

кальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

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

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального 

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 
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― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

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

мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

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

окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 

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

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

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

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
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отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 

мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа 

над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления 

мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную 

долю на слух; 
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― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 

начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 

песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

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

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – 

ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

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

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая 

―  forte, тихая ―  piano); 

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

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме 

до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 
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Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

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

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

16.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка»: 

16.3.1. Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

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

гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная 

передача мелодии в диапазоне ре 1-си1 ; различение вступления, запева, припева, проигрыша, 

окончания песни; различение песни, танца, марша; передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом); определение разнообразных по содержанию и характеру 

музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); владение элементарными 

представлениями о нотной грамоте. 

16.3.2. Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); пение хором с выполнением 

требований художественного исполнения; ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного 

характера; исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

(дополнительный первый (I
1
)-V классы; I-V классы) 

17. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» (I-IV, дополнительный классы и V класс), входящий в предметную 

область «Искусство», включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

17.1. Пояснительная записка. 
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Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 

конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
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 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 
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― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей 

на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 



78 

 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на 

листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 
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Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 

контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 
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Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоя-

тельное рисование формы объекта и т.п. 

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

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    
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Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-

зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 

цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 
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графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, 

А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения 

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа 

языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, 

А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом мес-

тных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

17.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Рисование 

(изобразительное искусство)»: 

17.3.1. Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

работе с ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование 

материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; знание названий некоторых народных и национальных 

промыслов, изготавливающих игрушки: «Дымково», «Гжель», «Городец», «Каргополь»; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование при 

выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 
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(вырезание и наклеивание); рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; ориентировка в 

пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
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узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

17.3.2. Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов («Дымково», 

«Гжель», «Городец», «Каргополь»); знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; знание выразительных 

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

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем; знание правил 

цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета; знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание 

способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение 

необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника 

или инструкциям, представленным в других информационных источниках; оценка 

результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); использование разнообразных 

технологических способов выполнения аппликации; применение разных способов 

лепки; рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; различение произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; различение жанров 

изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

ИЗО 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR ).   

https://clck.ru/33NMkR
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ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей. Учебный 

предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к 

предметной области «Искусство» и является обязательной частью 

учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету 

«Рисование (изобразительное искусство)» в 3 классе рассчитана на 

34 учебные недели и составляет  34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование 

(изобразительное искусство)». 

Цель обучения -  развитие личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве,  а также 

формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитии умения 

пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Задачи обучения:  

− воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 
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− формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Расширение художественно-эстетического 

кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, 

умения анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического 

рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

работа в нетрадиционных техниках; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, 

построениям орнамента и др., применяемым в разных видах 

изобразительной деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные 

образы с натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы, для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 

аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» в 3 классе определяет следующие 

задачи: 

− развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей 

природной среде; 

− формирование умения изображать увиденное цветными и 

ахроматическими художественными материалами; 
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− формирование умения анализировать форму, строение 

(конструкционные особенности) объекта наблюдения, выделение в нем 

частей, определение пропорций, видение объекта целостно, затем его 

изображение, передавая относительное сходство; 

− осуществление обучению некоторым правилам работы над 

композицией; 

− обучение более углубленному восприятию некоторых произведений 

изобразительного искусства, сопутствующих теме определенного урока, и 

декоративно-прикладного искусства, являющихся темой занятия. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение изобразительному искусству в 3 классе способствует 

дальнейшему формированию у обучающихся базы для творческой 

деятельности (расширяется опыт относительных полных и точных 

представлений о предметном мире и явлениях окружающей 

действительности и способов изображения увиденного): развивается 

способность изображать предмет с натуры, выполнять задания 

декоративного характера или на заданные темы, которые требуют 

привлечения определенных творческих усилий. 

Содержание разделов 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы 

Количес

тво  

часов 

Контрол

ьные 

работы 

1

. 

«Обучение композиционной 

деятельности» 

15 - 

2

. 

«Развитие у учащихся умений 

воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и 

конструкцию» 

10 - 

3

. 

«Развитие у учащихся восприятия 

цвета предметов и формирование 

умений переливать его в живописи» 

9 - 

Итого: 34 - 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социальных мотивов учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 

− знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их назначения, правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы под контролем учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− знать части конструкции изображаемого предмета; 
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− иметь представление о приемах передачи глубины пространства 

(загораживании одних предметов другими, зрительном уменьшении их по 

сравнению с расположенными вблизи); 

− рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные 

признаки изображаемого времени года 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма 

повторением и чередованием формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов 

(Каргополь); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, 

цвет и др.; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, может быть представлена в 

условных единицах: 
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 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, 

отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается 

грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, правильно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для 

решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и 

изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный 

при выявлении  у обучающегося незначительных ошибок в 

разработке композиции, нарушений в передаче пропорций и 

размеров; при этом обучающийся после с небольшой подсказки 

учителя может самостоятельно исправить ошибки. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в 

передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность 

создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности. 

Оценка «2» - не ставится. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Тема 

предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Программное  

содержание 

Дифференциация видов деятельности 

Минимальный уровень Достаточный  

уровень 

1

. 

Рисование 

осенних 

листьев 

1 Повторение названий 

художественных 

материалов и 

инструментов – 

карандаши, бумага, 

ластик, точилка для 

карандашей, ножницы, 

краска гуашь, кисть, 

палитра. 

Организация рабочего 

места. 

Повторение цветов. 

Рисование осенних 

листьев 

Называют 

художественные 

материалы и 

инструменты по 

вопросам  учителя. 

С помощью учителя 

правильно располагают 

материалы для 

рисования на столе. 

Обводят листья по 

шаблону. 

Стараются 

раскрашивать, не 

выходя за контуры 

Пользуются 

художественными 

материалами. 

Располагают 

материалы для 

рисования на столе. 

Следят за правильным 

захватом карандаша в 

руке. 

Самостоятельно 

рисуют , раскрашивают 

осенние листья по 

образцу 

2

. 

Рисование 

узора в 

полосе из 

веточек с 

листочками 

1 Повторение  рисования 

узоров, орнамента, 

украшения. 

Правильное 

расположение узора в 

полосе 

 

Рассматривают 

орнаменты, находят в 

них природные и 

геометрические мотивы. 

Получают первичные 

навыки декоративного 

изображения. 

Работают по шаблонам. 

Подбирают цвета под 

контролем учителя 

Понимают значение 

слов узор, орнамент. 

Называют простые 

формы.   

Самостоятельно 

подбирают цвета. 

Самостоятельно 

составляют узор 

3

. 

Рисование 

предметов 

различной 

формы  

(фрукты и 

овощи) 

1 

 

 

 

 

 

 

Подготовка рабочего 

места для рисования 

гуашью. 

Повторение  свойств 

гуаши.  

Повторение ТБ при 

работе с красками. 

Повторение названий, 

форм овощей и 

фруктов 

 

С помощью учителя 

организовывают свое 

рабочее место. 

Называют свойства 

гуаши по наводящим 

вопросам. 

Называют форму 

овощей и фруктов. 

Рисуют овощи и фрукты 

с помощью шаблонов, 

под контролем учителя 

 

Самостоятельно 

организовывают свое 

рабочее место. 

Называют свойства 

гуаши. 

Называют и различают 

овощи и фрукты. 

Задание выполняют 

самостоятельно 

 

4

. 

Рисование 

предметов 

различной 

формы  

(фрукты и 

овощи) 

1 

5 Аппликация 

«Бабочка» 

1 Умение работать с 

гофрированной 

Учатся работать с новым 

материалом — 
Понимают роль цвета в 

создании аппликации. 
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6 Аппликация 

«Бабочка» 

1 бумагой. Знакомство с 

понятиями сгибание, 

скручивание, объемная 

поделка 

 

гофрированной бумагой.  

Овладевают навыками 

работы в технике 

объёмной аппликации. 

Подбирают цвета под 

контролем учителя.  

Выполняют работу в 

совместной 

деятельности с учителем 

Осваивают технику 

сгибания, скручивания 

при работе с 

гофрированной 

бумагой.  

Обретают опыт 

творчества и 

художественно-

практические навыки в 

создании объемной 

аппликации 

7

. 

Составление 

симметричн

ого узора 

1 Создание образа 

бабочки цветными 

карандашами.  

Использование 

трафарета.  

Соблюдение 

пропорций, выбора 

цвета.  Развитие 

чувства гармонии и 

красоты, восприятия 

цвета.  

Закрепление знаний 

основных и 

дополнительных 

цветов 

Ориентируются на листе 

под контролем  учителя. 

Стараются соблюдать 

пропорции. 

Подбирают цвета под 

контролем учителя. 

Составляют узор, 

используя трафареты. 

 

Ориентируются в 

плоскости листа. 

Соблюдают 

пропорции. 

Подбирают цвета по 

образцу. 

Самостоятельно 

составляют узор 

8

. 

Рисование 

акварельны

ми 

красками. 

Главные и 

составные 

цвета 

1 Повторение свойств 

акварельных красок. 

Повторение -  

основные и составные 

цвета . 

Усвоение понятий 

составные цвета  

(оранжевый зеленый, 

фиолетовый). 

Радостные и грустные 

цвета. 

Развитие навыков 

работы с акварельными 

красками 

Называют свойства 

акварельных красок по 

наводящим вопросам. 

По вопросам учителя 

показывают на картинке 

главные и составные 

цвета. 

Смешивают краски под 

контролем учителя 

Владеют навыками 

работы с акварельными 

красками. 

Называют основные и 

составные цвета. 

Самостоятельно 

смешивают краски для 

получения составных 

цветов 
9

. 

Рисование 

акварельны

ми 

красками. 

Главные и 

составные 

цвета 

1 



 

 

3 

 

1

0 

Рисование 

акварельны

ми красками 

по сырой 

бумаге 

1 Повторение свойств 

акварельных красок. 

Рисование 

акварельными 

красками по сырой 

бумаге. 

Прорисовывание 

кистью на 

непросохшей бумаге.  

Изучение процесса 

выполнения, 

последовательность, 

вливание красок одна в 

другую 

Усваивают понятия 

«рисование по сырому», 

«мазок».  

Прорисовывают кистью 

по сырой бумаге в 

совместной 

деятельности с 

учителем. 

Рисуют цветовые пятна 

необходимой формы и 

нужного размера в 

данной технике 

Усваивают 

информацию о 

существовании двух 

способов рисования 

«по-сырому».  

Прорисовывают 

полусухой кистью по 

сырому листу.  

Соблюдают 

последовательность в 

выполнении работы.  

Называют правила 

работы с акварелью.  

Правильно смешивать 

краски во время 

работы 

1

1

. 

Одежда 

ярких и 

нежных 

цветов. 

Рисование 

1 Знакомство с техникой 

«разбеливание», с 

техникой работы 

кистью.  

Последовательность 

выполнения работы. 

Умение работать с 

акварельными 

красками 

Рассматривают 

картины, отвечают на 

вопросы учителя. 

Продолжать учиться 

пользоваться 

трафаретом. Следуют в 

своей работе условиям 

творческого задания 

Объясняют значение 

одежды для человека.  

Объясняют значение 

понятий «яркие цвета», 

«разбеленные цвета».  

Участвуют в 

обсуждении и выборе 

цвета для одежды 

мальчика и девочки.  

Выполняют работу 

последовательно, с 

учетом композиции 

рисунка 

1

2

. 

Рисование 

акварельной 

краской, 

начиная с 

цветового 

пятна 

1 Умение пользоваться 

родственными 

сочетаниями цветов 

(тепло холод).  

Последовательное 

выполнение работы  

Понимают значение 

цветового пятна в 

рисунке. Пользуются 

родственными 

сочетаниями цветов.  

Понимают, что такое 

насыщенность цвета. 

Работают в совместной 

деятельности с учителем 

 

Понимают, что такое 

прорисовка, и учатся ее 

использовать в работе. 

Последовательно 

выполняют работу 

согласно замыслу и с 

учетом композиции.  

Овладевают 

живописными 

навыками работы в 

технике акварели 
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1

3

. 

Лошадки из 

Каргополя.  

Лепка 

1 Знакомство с 

Каргопольской 

игрушка. Подготовка 

пластилина к работе. 

Последовательное 

выполнение работы. 

Соединение частей в 

одно целое.  

Совмещение.  

Примазывание  

 

Знакомятся с 

каргопольской 

игрушкой, промыслом. 

Слушают и понимают 

заданный вопрос, 

понятно отвечать на 

него.  

Проявляют интерес к 

лепке, рисунку.  

Изображают предметы 

(каргапольские 

лошадки), 

предложенные учителем 

Находят центр 

композиции рисунка.  

Создают предметы 

(лепят лошадок), 

состоящие из 

нескольких частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к 

другу. 

Самостоятельно 

подбирают цвета 

1

4

. 

Лошадки из 

Каргополя.  

Лепка 

1 

1

5

. 

Лошадки из 

Каргополя 

рисование 

1 Знакомство с  

композицией — 

главным средством 

выразительности 

художественного 

произведения.  

Понятие контраста в 

композиции. 

Знакомство с 

масштабом, 

пропорциями, 

соразмерностью, 

равновесием, образом, 

тоном  

Закрепляют навыки 

работы от общего к 

частному. Анализируют 

форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивают навыки 

работы с живописными 

материалами (акварель).  

Характеризуют красоту 

природы, зимнее 

состояние природы 

Изображают 

характерные 

особенности 

Каргопольской 

лошадки, тщательно 

прорисовывают все 

детали рисунка. 

Используют 

выразительные 

средства живописи для 

создания образа 

зимней природы 

 

1

6

. 

Лепка  

домашних 

животных 

(кошка, 

собака) 

1 Повторение  свойств 

пластичных 

материалов и приемов 

работы с пластилином. 

Подготовка рабочего 

места для занятий 

лепкой. 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с пластилином 

 

С помощью учителя 

повторяют свойства 

пластилина. 

Под контролем учителя 

готовят рабочее место. 

Подбирают цвета. 

Отщипывают, 

разминают и скатывают 

пластилин под 

контролем учителя 

 

Называют свойства 

пластилина. 

Правильно 

организовывают 

рабочее место. 

Рассказывают правила 

работы с пластилином. 

Выполняют задание 

самостоятельно, по 

инструкции 

1

7

. 

Лепка  

домашних 

животных 

(кошка, 

собака) 

1 
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1

8

. 

Деревья 

зимой в 

лесу. 

Рисование 

цветной и 

черной 

гуашью 

1 Рассматривание 

иллюстрации картины 

П. Митурича «Сухое 

дерево».  

Знакомство с 

художественными 

материалами и 

художественными 

техниками.  

Передача 

графическими 

средствами 

эмоционального 

состояния природы, 

человека. Поэтапное 

выполнение работы 

Рассматривают картины. 

Отличают особенности 

техники работы с 

краской гуашь от 

техники работы 

акварелью.  

Подбирают цвета под 

контролем учителя. 

Выполняют работу в 

совместной 

деятельности с учителем 

Рассматривают 

картины, отвечают на 

вопросы. 

Определяют, какие 

цвета (темные и 

светлые, теплые и 

холодные, контрастные 

и сближенные) 

подойдут для передачи 

радостного солнечного 

зимнего состояния 

природы. 

Прорисовывают детали 

кистью (целиком и 

концом кисти) 

1

9

. 

Деревья 

зимой в 

лесу. 

Рисование 

цветной и 

черной 

гуашью 

1 

2

0 

 

Зимние 

игры детей.  

Лепка из 

пластилина 

1 Рассматривание картин 

художников А. 

Дейнеки «Лыжники», 

Н. Крымова «Зимний 

пейзаж». Умение 

лепить из пластилина 

фигурок человечков в 

движении 

 

Рассматривают 

произведения 

художников, 

изобразивших зимние 

игры детей. 

Называют свойства 

пластилина по 

наводящим вопросам. 

Подбирают цвета под 

контролем учителя. 

 

Рассказывают о своих 

наблюдениях и 

впечатлениях от 

просмотра 

иллюстраций картин и 

рисунков детей. 

Выполняют работу в 

технике лепки (лепка в 

рельефе).  

Участвуют в 

подведении итогов 

творческой работы.  

2

1

. 

Рисование 

снеговика 

1 Рисование снеговика.  

Рисование в 

определенной 

последовательности, 

по порядку.  

Соблюдение 

пропорций.  

Соблюдение «планов» 

рисунка.  

Использование 

акварельных красок 

Объясняют, как 

выглядит снеговик.  

Ориентируются в 

плоскости листа под 

контролем учителя. 

Осваивают навыки 

работы акварелью. 

Рисуют с помощью 

трафарета. 

Развивают навыки 

работы в технике 

рисунка. Овладевают  

живописными 

навыками работы в 

технике акварели.  

Соблюдают пропорции 

при изображении 

снеговика.  

Соблюдают плановость 

(задний, передний 

планы), при создании 

рисунка. 
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2

2

. 

 

 

 

Элементы 

косовской 

росписи. 

Рисование 

1 Знакомство с 

глиняными изделиями 

народных мастеров. 

Рисование элементов 

косовской росписи. 

Соблюдение 

симметрии, центр 

композиции.  

Выбор необходимого 

цвета 

Называют города, где 

изготавливают 

косовскую керамику.  

Называют изделия 

косовской керамики.  

Используют линию, 

точку, пятно как основу 

изобразительного образа 

для выполнения узора 

косовской росписи на 

плоскости листа. 

Овладевают 

первичными навыками 

в создании косовской 

росписи в технике 

акварели.  

Усваивают понятие 

«узор» («орнамент»). 

 Создают изображения 

на основе точечек, 

ромбиков, волнистых 

линий, черточек — 

простых элементов 

косовской росписи. 

2

3

. 

Элементы 

косовской 

росписи. 

Рисование 

1 

2

4

. 

Сосуды: 

ваза, 

кувшин, 

тарелка. 

Рисование. 

Украшение 

сосудов 

орнаментом 

(узором)  

1 Знакомство с 

понятиями «сосуд», 

«силуэт». Примеры 

сосудов -  вазы, чаши, 

блюда, бокалы, 

тарелки и т. д.  

Украшение силуэтов 

разных предметов 

орнаментом (узором).  

Выбор предмета для 

украшения.  

  

 

Усваивают понятия: 

сосуд, силуэт, узор 

орнамент.  

Работают по 

трафаретам, под 

контролем учителя. 

Закрепляют навыки 

работы с акварелью. 

Выбирают предметы 

украшения под 

контролем учителя. 

Различают: сосуд, 

силуэт, узор орнамент.  

Работают 

живописными 

навыками с акварелью. 

Овладевают навыками 

сравнения, учатся 

сравнивать свою 

работу с оригиналом 

(образцом), 

Работу  выполняют 

самостоятельно. 

2

5

. 

Сосуды: 

ваза, 

кувшин, 

тарелка. 

Рисование. 

Украшение 

сосудов 

орнаментом 

(узором) 

1 
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2

6 

«Сказочная 

птица». 

Рисование 

1 Рассматривание 

«сказочной птицы» на 

разных иллюстрациях 

И. Билибина: «Иван-

Царевич и жар-птица», 

«Дети и белая уточка», 

«Царевна-лягушка».  

Наблюдение красивых 

ярких птиц.  

Сравнение 

изображения жар-

птицы, плывущих 

лебедей с 

фотографиями птиц в 

природе. 

Рассматривание того, 

как художник 

изобразил, какими 

средствами 

художественной 

выразительности, 

части тела сказочных 

птиц 

Рассматривают картину, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

Различают сказочных 

птиц и настоящих. 

Ориентируются на 

плоскости листа под 

контролем учителя. 

Работают по трафарету. 

Рассуждают о 

средствах 

выразительности, 

которые использует 

художник для 

достижения цельности 

композиции.  

Понимают условность 

и субъективность 

художественного 

образа. 

 Закрепляют навыки 

работы от общего к 

частному. 

Анализируют форму 

частей, соблюдать 

пропорции. 
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2

7 

Сказочная 

птица. 

Рисование. 

Украшение 

узором 

рамки для 

рисунка 

1 Знакомство учащихся с 

видами орнамента, 

узора, его символами и 

принципами 

композиционного 

построения, которые 

И. Билибин 

использовал в своих 

работах. Выполнение 

орнаментальной 

композиции. Создание 

условий для развития 

умения творчески 

преображать формы 

реального мира в 

условно декоративные.  

Совершенствование 

навыков работы 

разнообразной линией, 

связанной с созданием 

рисунка в композиции 

изделия. 

Знакомятся с видами 

орнамента, узора, его 

символами и 

принципами 

композиционного 

построения.  

Выполняют 

орнаментальную 

композицию.  

Слушают внимательно 

рассказ учителя об 

отражении элементов 

природы в 

произведениях 

художника. 

Развивают умения 

творчески преображать 

формы реального мира 

в условно-

декоративные.  

Украшают рамку для 

рисунка «Сказочная 

птица» красивым 

узором. Размышляют о 

выборе элементов 

узора для создания 

целой композиции 

работы. 

 

2

8

. 

Встречай 

птиц — 

вешай 

скворечник

и! Рисунок 

1  Рассматривание 

картин художников И. 

Левитана «Март», А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели», И. 

Шишкина «Лес 

весной». Обсуждение.  

Использование средств 

художественной 

выразительности для 

создания картин 

весенней природы.  

Рассматривание 

рисунков детей.  

Процесс лепки. Лепка 

фигурки человека. 

Рисование картинки, 

на которой дети 

встречают птиц. 

Рассматривают картину. 

Определяют время года 

по наводящим вопросам. 

Ориентируются на 

плоскости листа под 

контролем учителя. 

Работают по трафарету, 

под контролем учителя. 

  

Отвечают на вопросы 

учителя по картине. 

Самостоятельно 

изображают птиц.  

Овладевают 

живописными 

навыками работы 

акварелью. 

Используют 

выразительные 

средства живописи и 

возможности лепки для 

создания образа 

весенней природы. 

2

9

. 

Закладка 

для книги.  

Рисование 

1 Наблюдение ритма 

везде: в себе, природе, 

вокруг себя. 

Рассматривают работы 

художников, 

украшающих предметы 

Рассматривают разные 

узоры в закладках для 

книги, предложенные 
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3

0

. 

Закладка 

для книги.  

Рисование 

1  Украшение 

художниками 

предметов для нашей 

жизни (ткань, посуда, 

мебель и т. д.) узорами. 

Стремление людей в 

орнаментах (узорах) 

использовать 

ритмическое 

расположение разных 

форм и повторение 

цвета. 

 

для нашей жизни 

ритмическим узором. 

Понимают стремление 

людей украшать 

предметы ритмическим 

узором, создавать 

красоту. 

Работают по шаблону. 

Подбирают цвета под 

контролем учителя. 

учителем. Усваивают 

понятия (ритм, 

ритмично, повторение, 

чередование, элементы 

узора, штамп). 

 Запоминают процесс 

изготовления штампа. 

3

1

. 

Украшение 

посуды 

орнаментом. 

Аппликация 

 

1 Вырезания  узоров, 

орнаментов, 

украшений для посуды. 

Правильное 

расположение узора на 

посуде 

 

Владеют приемами 

составления  

аппликации.  

Рассматривают 

орнаменты, находят в 

них природные и 

геометрические мотивы. 

Получают первичные 

навыки декоративного 

изображения. 

Работают по шаблону. 

Называют простые 

формы.  

Владеют приемами 

составления  

аппликации.  

Находят 

орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении человека, в 

предметах, 

созданными 

человеком. 

Работу выполняют 

самостоятельно. 

3

2

. 

Украшение 

посуды 

орнаментом. 

Аппликация 

1 

3

3

. 

Эпизод из 

сказки 

«Колобок» 

 

1 Активизация 

творческих 

способностей 

учащихся, развитие 

воображения, 

эстетического вкуса.  

Выражение в образах 

искусства 

нравственного выбора 

отдельного человека.  

Знакомство со 

спецификой 

художественного 

изображения. 

Повторяют систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играют в 

процессе работы с 

художественными 

материалами, изобретая, 

экспериментируя, 

моделируя в 

художественной 

деятельности свои 

впечатления от 

сказочного сюжета. 

Учатся поэтичному 

видению мира, 

развивая фантазию и 

творческое 

воображение. 

Выделяют этапы 

работы в соответствии 

с поставленной целью. 

 Развивают навыки 

работы с живописными 

и графическими 

материалами. Создают 

иллюстрацию к сказке 

«Колобок» 
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3

4

. 

Помечтаем 

о лете, о 

походах в 

лес за 

грибами. 

«Летом за 

грибами!» 

1 Беседа о лете, летнем 

отдыхе, походах в лес 

за грибами.  

Рассматривание 

картины А. Пластова 

«Летом». (жаркое лето, 

опушка леса, под 

березой в тени). 

Грибники: женщина и 

девочка, рядом собака 

Изображение картины. 

Рассматривают картину 

художника А. Пластова. 

Рассказывают о 

содержании картины по 

наводящим вопросам. 

Работают по шаблонам. 

Подбирают цвета под 

контролем учителя. 

Отвечают на вопросы 

по картине. 

Используют 

выразительные 

средства живописи и 

возможности лепки для 

создания рисунка 

«Летом за грибами!» . 

Овладевают навыками 

работы в технике 

лепки и акварели. 

 

 

 

 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

18. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» (I-IV и дополнительный классы) предметной области 

«Физическая культура» включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

18.1 . Пояснительная записка. 

Физическая культура является составной частью 

образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 

из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной 

интеграции школьников в общество. 
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Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков пси-

хофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по 

психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 

конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, 

формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и 

интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-

физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 
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― воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания 

о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного 

сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале 

гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и 

навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их 

значение для человека. Правила поведения на уроках физической 

культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование 
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понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение 

травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. 

Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. 

Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 

шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, 

степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и 

общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц 

спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; 

на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 

малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); 

упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 
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Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, 

беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой 

атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная 

ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с 

изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к 

плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через 

большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, 

среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для 

рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: 

вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с 

закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный 

бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в 

заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег 

на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с 

преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под 

сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный 
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бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный 

с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную 

линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. 

Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на 

месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. 

Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в вы-

соту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту 

способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для 

выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, 

флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места 

малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого 

мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание 

мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой 

руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с 

места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами 

двумя руками. 
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Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и 

передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к 

занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и 

обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного 

хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. 

Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. 

Подготовка к занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. 

Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при 

занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и 

одевание ботинок; приседания; удержание равновесия; имитация 

правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на 

другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах 

игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие 

с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, 

удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 
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Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в 

том числе пионербол в IV-м классе); построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

18.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура». 

18.3.1. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов на 

конец обучения в младших классах (IV класс): Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством педагогического работника; знание основных правил 

поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; выполнение 

несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями; взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в 

подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического работника; знание 

правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях. 

18.3.2. Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; самостоятельное 

выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных 

двигательных действий в соответствии с заданием педагогического работника: бег, 

ходьба, прыжки; подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; знание спортивных традиций своего народа и 

других народов; знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; знание правил и техники выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством педагогического работника; знание и применение правил бережного 
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обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» 

(I-IV и дополнительный классы) предметной области «Технология», включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

19.1. Пояснительная записка. 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из 

главных видов деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии 

ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его 

личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве 

природного и рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о 

культурно-исторических традициях в мире вещей.  
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― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

― формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 
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― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала.  

19.2. Содержание учебного предмета. 

 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, 

цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты 

для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы 

работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, 

конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, 

где находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 
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сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в 

старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 

угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; 

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

Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания 

бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 
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короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; 

«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания 

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к 

середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на 

основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы 

с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта 

картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: 

«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

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

ние ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла 

вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка 

«в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани 

в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, 

утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, 

скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани 

и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. 

Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, 

плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняное переплетение). 
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Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с 

тесьмой.    Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с 

орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, 

вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. 

Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. 

Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка 

древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). 

Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, 

заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной 

стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды 

металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. 

Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: 

«сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание». 
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Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки 

(толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в 

кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», 

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты 

для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; 

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, 

бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

19.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Ручной 

труд». 

19.3.1. Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними; знание 

названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 
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техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; знание приемов 

работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; анализ 

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

определение способов соединения деталей; пользование доступными 

технологическими (инструкционными) картами; составление стандартного плана 

работы по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки 

материалов; использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 19.32. Достаточный уровень:  

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей; знание видов художественных ремесел; нахождение 

необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; знание и 

использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам; отбор оптимальных и доступных технологических 

приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей, экономное расходование материалов; использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распознавание простейших технических 

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

процессе изготовления изделия; осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; оценка своих 

изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); установление причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

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

уроков трудового обучения. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО 

(вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения 

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

обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации особых 

образовательных потребностей. 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Ручной труд» относится к предметной 

области «Технология» и является обязательной частью учебного 

плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Ручной труд» в 3 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Ручной 

труд». 

Цель обучения – всестороннее развитие личности 

обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах.  

Задачи обучения: 

− формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

− формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека; 

https://clck.ru/33NMkR
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− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

− формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

− формирование интереса к разнообразным видам труда; 

− развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

− развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

− развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 

− развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

− формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» в 3 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, 

соблюдение техники безопасности, организация рабочего места, качество 

изготовляемого изделия и, самое главное, отношение к труду); 
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− закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, 

картоне, нитках, ткни, природных материалах), применяемых на уроках 

ручного труда в 3 классе;  

− ознакомление с более широким спектром новых поделочных 

материалов (проволокой, металлом, древесиной и др.), их свойствами, 

технологиями обработки; 

− обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами 

(проволокой, металлом, древесиной и др.),  

− закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов 

при работе колющими, режущими и измерительными инструментами;   

− выработка устойчивости и качества общетрудовых умений и 

навыков, полученных школьниками ранее (целеполагание, планирование, 

контроль и оценка действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

− формирование представлений о видах труда близких к деятельности 

столяра, переплетчика, слесаря, швеи и др. (усиление профессиональной 

ориентации); 

− осуществление нравственного, эстетического, экологического 

воспитания на уроках ручного труда; 

− коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, 

повышение познавательной активности, компенсация недоразвития 

эмоционально-волевой сферы и коррекция недоразвития мелкой моторики. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Учебный материал для третьего класса планируется с учетом 

повторения, закрепления и совершенствования знаний, умений и 

навыков, полученных школьниками во втором классе. 

Особенностью обучения в третьем классе является расширение 

спектра видов работы: «Работа с проволокой», «Работа с 

древесиной», «Работа с металлом и металлоконструктором». 

Программный материал направлен на формирование у обучающихся 

с умственной отсталостью представлений о видах труда близких к 

деятельности столяра, переплетчика, слесаря, швеи. 

Отличительной особенностью обучения в третьем классе 

является увеличение степени самостоятельности обучающихся. 

Анализ образцов изделий предлагается проводить самостоятельно 

или с частичной помощью учителя. В помощь детям при создании 

полного и отчетливого образа будущего изделия не исключаются 

вспомогательные вопросы учителя или сформулированные вопросы 

в учебнике. Продолжается работа по выработке умений составления 

«стандартного плана работы» (разметка детали, выделение детали из 

заготовки, формообразование, сборка изделия, отделка изделия) с 

опорой на графические и предметно-операционные планы.  

Обучающиеся с умственной отсталостью ограничены в выборе 

профессии, поэтому требуются значительные усилия по их 

профессиональной ориентации. Начиная с третьего класса, 

усиливается работа по формирование интереса именно к тем 

профессиям, обучение которым организовано в каждой конкретной 

образовательной организации. В связи с этим программой 
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предусматривается организация и проведение экскурсий в школьные 

мастерские. 
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Содержание разделов 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы Коли

честв

о 

часов 

Контроль

ные 

работы  

(кол-во) 

1  Работа с природными материалами 4 - 

2  Работа с бумагой и картоном 15 - 

3  Работа с текстильными материалами 6 - 

4  Работа с древесиной 3 - 

5  Работа с проволокой 3 - 

6  Работа с металлоконструктором 3 - 

Итого: 34 - 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 формирование адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места;  

− знать виды трудовых работ, предусмотренные содержанием 

программы для третьего класса;  

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда в третьем классе, правила их хранения и санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 

− знать названия инструментов и приспособлений, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы 

колющими и режущими инструментами; 

− знать технологические операции (разметка деталей, выделение 

детали из заготовки; формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

− знать приемы работы (разметки деталей по шаблону, с помощью 

линейки; разрывания, отрывания резания; сминания, сгибания; склеивания, 

сшивания, плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; 

вышивания, аппликация). 

− подготавливать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 
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приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

частичной помощью учителя и самостоятельно;  

− разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

− определять способы соединения деталей с частичной помощью 

учителя и самостоятельно; 

− составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с частичной помощью учителя и 

самостоятельно;  

− работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, 

текстильными материалами, древесиной и проволокой).  

− владеть некоторыми технологическими операциями и приемами 

ручной обработки поделочных материалов с частичной помощью учителя 

и самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

− название инструментов и их устройство, правила обращения с ними 

и рациональное использование их в том или ином виде работы; 

− физические и художественно-выразительные свойства материалов, с 

которыми работают на уроках ручного труда. 

− самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

− работать с доступной для третьеклассников наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 
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− самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, 

определять его признаки и свойства и планировать ход работы над 

изделием; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

− оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

− выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков 

ручного труда. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Оценка предметных результатов осуществляется по 

следующей системе: 

«5» - отлично, 
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«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся ориентируется в 

задании, подбирает материал и инструмент для работы, 

изготовление поделки самостоятельно. Может сделать необходимую 

оценку, измерения с помощью наводящих вопросов учителя. 

Употребляет в речи слова и фразы, обозначающие пространственные 

признаки предметов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в ходе изготовления 

поделки допускает небольшие неточности, не влияющие на 

основные параметры поделки, которые исправляет при помощи 

учителя. Не может, без помощи учителя, самостоятельно ответить на 

отдельные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнять 

самостоятельно, без помощи учителя, предложенные поделки не 

может. Не всегда контролирует свои действия, требует постоянного 

внимания со стороны учителя при выполнении задания. Нечётко 

отвечает на поставленные вопросы, нередко недопонимания их. 

Оценка «2» - не ставится. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Программное 

содержание 

Дифференциация видов деятельности обучающихся 

Минимальный 

уровень 

Достаточный уровень 

1 Вводный урок. 

Повторение 

учебного 

материала 1 и 2 

классов 

 

1 Знакомство с 

правилами поведения 

и работы на уроках 

труда. 

Подготовка рабочего 

места и содержания 

его в порядке. 

Повторение видов 

ручного труда, 

поделочных 

материалов и 

инструментов, 

используемых при их 

обработке. 

Проведение работы с 

учебником и рабочей 

тетрадью 

Рассказывают о 

правилах поведения и 

работы на уроках 

труда по вопросам 

учителя. 

Подготавливают 

рабочее место к 

работе и содержат его 

в порядке. 

Называют виды 

ручного труда, 

поделочные 

материалы и 

инструменты, 

используемые при их 

обработке по 

вопросам учителя и 

иллюстрации 

учебника. 

Работают с 

Рассказывают о 

правилах поведения и 

работы на уроках труда. 

Подготавливают рабочее 

место к работе и 

содержат его в порядке. 

Называют виды ручного 

труда, поделочные 

материалы и 

инструменты, 

используемые при их 

обработке. 

Работают с учебником и 

рабочей тетрадью 
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учебником и рабочей 

тетрадью 

Работа с природными материалами – 2 часа 

2 Работа с 

природными 

материалами. 

Аппликация из 

засушенных 

листьев 

«Птица» 

1 Повторение видов 

природных 

материалов, видов 

работы с природными 

материалами.  

Рассказ о природном 

материале как 

поделочном и его 

художественно-

выразительных 

свойствах. 

Разбор аппликации и 

выделение основных 

признаков и свойств 

аппликационных 

изображений. 

Изготовление 

аппликации из 

засушенных листьев с 

опорой на предметно-

операционный план в 

коллективной беседе. 

Повторяют виды 

природных 

материалов, виды 

работы с природными 

материалами. 

Рассказывают о 

деревьях, листьях по 

вопросам учителя. 

Сравнивают и 

находят сходство и 

различия в листьях 

деревьев. 

Называют природный 

материал и его 

художественно-

выразительные 

свойства. 

Называют виды 

аппликации. 

Разбирают 

аппликацию и 

Повторяют виды 

природных материалов, 

виды работы с 

природными 

материалами. 

Рассказывают о 

деревьях, листьях. 

Сравнивают и находят 

сходство и различия в 

листьях деревьев. 

Называют природный 

материал и его 

художественно-

выразительные 

свойства. 

Рассказывают о видах 

аппликации. 

Разбирают аппликацию 

и выделяют основные 

признаки и свойства 

аппликационных 
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Повторение правил 

организации рабочего 

места 

выделяют основные 

признаки и свойства 

аппликационных 

изображений с 

помощью учителя. 

Отображают словесно 

и предметно-

практически 

пространственные 

связи частей 

композиции по 

вопросам учителя. 

Составляют 

аппликацию из сухих 

листьев с опорой на 

предметно-

операционный план в 

коллективной беседе. 

Соблюдают правила 

организации рабочего 

места 

изображений. 

Отображают словесно и 

предметно-практически 

пространственные связи 

частей композиции. 

Составляют аппликацию 

из сухих листьев с 

опорой на предметно-

операционный план в 

коллективной беседе. 

Соблюдают правила 

организации рабочего 

места 

3 Аппликация из 

скорлупы ореха 

«Воробьи на 

ветках» 

1 Рассказ об изделиях и 

игрушках, сделанных 

из природных 

материалов. 

Рассказывают об 

изделиях и игрушках, 

сделанных из 

природных 

материалов по 

Рассказывают об 

изделиях и игрушках, 

сделанных из 

природных материалов. 
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Определение 

признаков и свойств 

орехов. 

Разбор объекта, по 

признакам и 

свойствам, по 

вопросам учителя и по 

вопросам, данным в 

учебнике. 

Составление плана и 

изготовление изделия 

по составленному 

плану, оценивание 

своего изделия 

самостоятельно и по 

вопросам учителя.  

Изготовление изделий 

из скорлупы грецкого 

ореха с применением 

других поделочных 

материалов 

 

вопросам учителя. 

Называют признаки и 

свойства орехов. 

Изготавливают 

изделия из скорлупы 

грецкого ореха с 

применением других 

поделочных 

материалов под 

контролем учителя. 

Рассматривают 

объект, ориентируясь 

на его признаки и 

свойства, по 

вопросам учителя и 

по вопросам, данным 

в учебнике. 

Составляют план и 

придерживаются его 

при изготовлении 

изделия, оценивают 

свое изделие по 

вопросам учителя. 

Работают в 

коллективе 

Называют признаки и 

свойства орехов. 

Изготавливают изделия 

из скорлупы грецкого 

ореха с применением 

других поделочных 

материалов. 

Разбирают объект, 

ориентируясь на его 

признаки и свойства, по 

вопросам учителя и по 

вопросам, данным в 

учебнике. 

Составляют план и 

придерживаются его при 

изготовлении изделия, 

оценивают свое изделие 

самостоятельно и по 

вопросам учителя. 

Работают в коллективе 
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Работа с бумагой и картоном – 3 часа 

4 Аппликация из 

обрывной 

бумаги 

«Елка» 

1 Сравнение разных 

сортов бумаги. 

Определение видов 

работы с бумагой и 

приемы работы с 

бумагой. 

Изготовление 

аппликации из 

обрывной бумаги с 

опорой на предметно-

операционный план. 

Соблюдение правил 

организации рабочего 

места 

Сравнивают бумагу 

разных сортов. 

Определяют сорт 

бумаги по изделию с 

помощью учителя. 

Называют виды 

работы с бумагой и 

приемы работы с 

бумагой по вопросам 

учителя. 

Выполняют 

аппликацию из 

обрывной бумаги с 

опорой на предметно-

операционный план 

под контролем 

учителя. 

Соблюдают правила 

организации рабочего 

места 

Сравнивают бумагу 

разных сортов. 

Определяют сорт бумаги 

по изделию. 

Называют виды работы 

с бумагой и приемы 

работы с бумагой. 

Выполняют аппликацию 

из обрывной бумаги с 

опорой на предметно-

операционный план. 

Соблюдают правила 

организации рабочего 

места 
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5 Аппликация из 

обрывной 

бумаги 

«Медведь» 

1 Сравнение разных 

сортов бумаги. 

Определение видов 

работы с бумагой и 

выполнение приемов 

работы с бумагой. 

Изготовление 

аппликации из 

обрывной бумаги с 

опорой на предметно-

операционный план. 

Повторение правил 

организации рабочего 

места 

Сравнивают бумагу 

разных сортов. 

Определяют сорт 

бумаги по изделию с 

помощью учителя. 

Называют виды 

работы с бумагой и 

приемы работы с 

бумагой по вопросам 

учителя. 

Выполняют 

аппликацию из 

обрывной бумаги с 

опорой на предметно-

операционный план 

под контролем 

учителя. 

Соблюдают правила 

организации рабочего 

места 

Сравнивают бумагу 

разных сортов. 

Определяют сорт бумаги 

по изделию. 

Называют виды работы 

с бумагой и приемы 

работы с бумагой. 

Выполняют аппликацию 

из обрывной бумаги с 

опорой на предметно-

операционный план. 

Соблюдают правила 

организации рабочего 

места 

6 Окантовка 

картона 

полосками 

бумаги 

«Картина на 

1 Проверка знаний о 

картоне. 

Определение приемов 

работы с бумагой 

(разметка, резание, 

Рассказывают о 

картоне по вопросам 

учителя. 

Рассказывают об 

окантовке картона 

Рассказывают о картоне. 

Рассказывают об 

окантовке картона 

полосками бумаги 
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окантованном 

картоне» 

сгибание). 

Выполнение 

технологических 

операций, 

используемых при 

окантовке картона. 

Выполнение 

технологии окантовки 

с опорой на 

предметно-

операционный план 

полосками бумаги 

(понятие 

«окантовка»). 

Называют 

технологические 

операции, 

используемые при 

окантовке картона. 

Выполняют 

окантовку с опорой 

на предметно-

операционный план 

под контролем 

учителя 

(понятие «окантовка»). 

Называют 

технологические 

операции, используемые 

при окантовке картона. 

Выполняют окантовку с 

опорой на предметно-

операционный план 

Работа с проволокой – 2 часа 

7 Работа с 

проволокой: 

«Волна», 

«Кольцо», 

«Спираль», 

«Прямой угол» 

из проволоки 

1 Рассказ о проволоке, 

познавательные 

сведения  

Определение понятия 

«проволока», 

применение 

проволоки в изделиях 

из природных и 

других материалов, 

Знакомство с видами 

Рассказывают о 

проволоке: понятие 

«проволока», 

применение 

проволоки в изделиях 

из природных и 

других материалов, 

виды и свойства 

проволоки, 

инструменты, 

используемые при 

Рассказывают о 

проволоке: понятие 

«проволока», 

применение проволоки в 

изделиях из природных 

и других материалов, 

виды и свойства 

проволоки, 

инструменты, 

используемые при 
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и свойствами 

проволоки, 

инструментами, 

используемыми при 

работе с проволокой. 

Организация рабочего 

места для работы с 

проволокой и правила 

обращения с 

проволокой. 

Формообразование 

при работе с 

проволокой 

работе с проволокой. 

Рассказывают об 

особенностях 

организации рабочего 

места для работы с 

проволокой и правила 

обращения с 

проволокой. 

Осваивают умения 

формообразования 

при работе с 

проволокой  

работе с проволокой. 

Рассказывают об 

особенностях 

организации рабочего 

места для работы с 

проволокой и правила 

обращения с 

проволокой. 

Осваивают умения 

формообразования при 

работе с проволокой  

8 Работа с 

проволокой 

«Паук» 

1 Освоение 

технологических 

приемов работы с 

проволокой. 

Формообразование 

при работе с 

проволокой. 

Изготовление изделия 

из скорлупы грецкого 

ореха, пластилина и 

проволоки по 

предметно-

Повторяют 

познавательные 

сведения о проволоке, 

природных 

материалах и 

членистоногих 

животных. 

Осваивают 

технологические 

приемы работы с 

проволокой под 

контролем учителя. 

Повторяют 

познавательные 

сведения о проволоке, 

природных материалах и 

членистоногих 

животных. 

Осваивают 

технологические 

приемы работы с 

проволокой. 

Изготавливают паука по 

предметно-
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операционному плану 

самостоятельно и с 

частичной помощью 

учителя. 

Подготовка рабочего 

места для работы с 

проволокой, правила 

обращения с 

проволокой 

Изготавливают паука 

по предметно-

операционному плану 

с частичной помощью 

учителя. 

Подготавливают 

рабочее место для 

работы с проволокой. 

Соблюдают правила 

обращения с 

проволокой 

операционному плану. 

Подготавливают рабочее 

место для работы с 

проволокой. 

Соблюдают правила 

обращения с проволокой 
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Работа с древесиной – 2 часа 

9 Работа с 

древесиной. 

Экскурсия в 

школьную 

столярную 

мастерскую 

1 Изделия из 

древесины. 

Знакомство с 

понятиями «дерево» и 

«древесина», различия 

между ними. 

Знакомство с 

условиями труда и 

техникой 

безопасности в 

школьной столярной 

мастерской. 

Выполнение 

способами обработки 

древесины ручными 

инструментами и 

приспособлениями 

 

Рассказывают об 

изделиях из 

древесины. 

Знакомятся с 

понятиями «дерево» и 

«древесина» и 

различают их. 

Обрабатывают 

древесину (зачистка, 

шлифовка) ручными 

инструментами 

(напильник) и 

приспособлениями 

(крупнозернистая и 

мелкозернистая 

наждачная бумага) 

под контролем 

учителя. 

Знакомятся с 

условиями труда в 

школьной столярной 

мастерской 

Рассказывают об 

изделиях из древесины. 

Знакомятся с понятиями 

«дерево» и «древесина» 

и различают их. 

Обрабатывают 

древесину (зачистка, 

шлифовка) ручными 

инструментами 

(напильник) и 

приспособлениями 

(крупнозернистая и 

мелкозернистая 

наждачная бумага). 

Знакомятся с условиями 

труда в школьной 

столярной мастерской 

1

0 

Изготовление 

изделия из 

1 Рассказ об изделиях из 

древесины и их 

Рассказывают об 

изделиях из 

Рассказывают об 

изделиях из древесины 
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древесины 

«Опорный 

колышек для 

растений» 

назначении. 

Освоение технологии 

изготовления 

опорного колышка. 

Знакомство с 

правилами 

безопасности, 

подготовка рабочего 

места для работы с 

древесиной, правила 

безопасной работы с 

древесиной, 

инструментами и 

материалами. 

Освоение способов 

обработки древесины 

ручными 

инструментами и 

приспособлениями 

 

древесины (опорный 

колышек, мерный 

колышек, колышек 

этикетка) и их 

назначении. 

Изготавливают 

опорный колышек 

под контролем 

учителя. 

Соблюдают правила 

подготовки рабочего 

места для работы с 

древесиной, правила 

безопасной работы с 

древесиной, 

инструментами и 

материалами 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс обработки 

древесины  

(опорный колышек, 

мерный колышек, 

колышек этикетка) и их 

назначении. 

Изготавливают опорный 

колышек. 

Соблюдают правила 

подготовки рабочего 

места для работы с 

древесиной, правила 

безопасной работы с 

древесиной, 

инструментами и 

материалами 

Называют свойства 

бруса 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс обработки 

древесины  

Работа с природными материалами – 1 час 

1

1 

Работа с 

природными 

1 Рассказ об изделиях из 

природных 

Рассказывают об 

изделиях из 

Рассказывают об 

изделиях из природных 
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материалами 

«Птица из 

пластилина и 

сухой 

тростниковой 

травы» 

материалов и о видах 

работы с природными 

материалами. 

Выполнение приемов 

соединения деталей из 

природного 

материала: 

соединения с 

помощью заостренной 

палочки и пластилина. 

Освоение приемов 

работы с 

пластилином. 

Изготовление 

объемных изделий из 

природных 

материалов. 

Рассмотрение изделия 

самостоятельно и с 

частичной помощью 

учителя. 

Рассказ о технологии 

изготовления 

отдельных частей 

изделия по вопросам 

природных 

материалов и о видах 

работы с природными 

материалами. 

Повторяют приемы 

соединения деталей 

из природного 

материала по 

вопросам учителя. 

Используют приемы 

работы с 

пластилином. 

Изготавливают птицу 

по образцу. 

Разбирают изделие 

самостоятельно и с 

частичной помощью 

учителя. 

Рассказывают о 

технологии 

изготовления 

отдельных частей 

изделия по вопросам 

учителя с опорой на 

наглядный материал 

материалов и о видах 

работы с природными 

материалами. 

Повторяют приемы 

соединения деталей из 

природного материала. 

Используют приемы 

работы с пластилином. 

Изготавливают птицу по 

образцу. 

Разбирают изделие 

самостоятельно. 

Рассказывают о 

технологии 

изготовления отдельных 

частей изделия по 

вопросам учителя с 

опорой на наглядный 

материал учебника. 

Ориентируются в 

пространстве при 

выполнении объемного 

изделия 
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учителя с опорой на 

наглядный материал 

учебника 

 

учебника. 

Ориентируются в 

пространстве при 

выполнении 

объемного изделия 

под контролем 

учителя 

  



 

 

50 

 

Работа с металлоконструктором – 3 часа 

1

2 

Экскурсия в 

слесарную 

мастерскую. 

Работа с 

металлоконстру

ктором 

«Две планки, 

соединенные 

винтом и 

гайкой» 

1 Знакомство с 

профессией слесаря. 

Знакомство с 

условиями труда и 

техникой 

безопасности в 

школьной слесарной 

мастерской. 

Получение 

познавательных 

сведений о 

металлоконструкторе. 

Рассмотрение изделий 

из 

металлоконструктора. 

Выполнение 

технологии 

соединения планок 

винтом и гайкой 

 

Рассматривают и 

разбирают изделия из 

металлоконструктора. 

Находят нужные 

детали и 

инструменты в 

наборе 

«Металлический 

конструктор». 

Соединяют планки 

винтом и гайкой под 

контролем учителя. 

Знакомятся с 

профессией слесаря 

Рассматривают и 

разбирают изделия из 

металлоконструктора. 

Находят нужные детали 

и инструменты в наборе 

«Металлический 

конструктор». 

Соединяют планки 

винтом и гайкой. 

Знакомятся с 

профессией слесаря 

1

3 

Работа с 

металлоконстру

1 Подготовка рабочего 

места и содержания 

Повторяют 

познавательные 

сведения о наборе 

Повторяют 

познавательные 

сведения о наборе 
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ктором: 

«Треугольник», 

«Квадрат» 

его в порядке. 

Выполнение 

технологии 

соединения планок 

винтом и гайкой. 

Разбор изделия 

самостоятельно и с 

частичной помощью 

учителя. 

Сборка треугольника 

и квадрата из планок  

«Металлический 

конструктор». 

Закрепляют владение 

технологией 

соединения планок 

винтом и гайкой под 

контролем учителя. 

Рассказывают о 

треугольнике и 

квадрате. 

Собирают 

треугольник и 

квадрат из планок 

«Металлический 

конструктор». 

Закрепляют владение 

технологией соединения 

планок винтом и гайкой. 

Рассказывают о 

треугольнике и 

квадрате. 

Собирают треугольник и 

квадрат из планок 

1

4 

Работа с 

металлоконстру

ктором 

«Дорожный 

знак» 

1 Подготовка рабочего 

места и содержания 

его в порядке. 

Разбор изделия 

самостоятельно и с 

частичной помощью 

учителя. 

Выполнение 

технологии 

соединения планок 

винтом и гайкой. 

Повторяют 

познавательные 

сведения о наборе 

«Металлический 

конструктор». 

Закрепляют владение 

технологией 

соединения планок 

винтом и гайкой под 

контролем учителя. 

Рассказывают о 

треугольнике и 

Повторяют 

познавательные 

сведения о наборе 

«Металлический 

конструктор». 

Закрепляют владение 

технологией соединения 

планок винтом и гайкой. 

Рассказывают о 

треугольнике и 

квадрате. 
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Проведение сборки 

треугольника и 

квадрата из планок 

(подбор нужного 

количества планок с 

соответствующим 

числом отверстий и 

нужного количества 

винтов и гаек для 

соединения этих 

планок) 

квадрате. 

Собирают 

треугольник и 

квадрат из планок и 

соединяют его с 

панелью при помощи 

планки и уголка 

Собирают треугольник и 

квадрат из планок и 

соединяют его с 

панелью при помощи 

планки и уголка 

Работа с проволокой – 1 час 

1

5 

Работа с 

проволокой 

«Буквы Л, С, О, 

В из 

проволоки» 

1 Освоение понятия 

«проволока», 

применение 

проволоки в изделиях, 

виды и свойства 

проволоки, 

инструменты, 

используемые при 

работе с проволокой. 

Организация рабочего 

места для работы с 

проволокой. 

Разбор изделия 

самостоятельно и с 

Отвечают на вопросы 

о проволоке. 

Рассказывают о 

применении 

проволоки в 

изделиях, видах и 

свойствах проволоки, 

инструментах, 

используемых при 

работе с проволокой 

по вопросам учителя. 

Соблюдают правила 

организации рабочего 

места для работы с 

Отвечают на вопросы о 

проволоке. 

Рассказывают о 

применении проволоки в 

изделиях, видах и 

свойствах проволоки, 

инструментах, 

используемых при 

работе с проволокой. 

Соблюдают правила 

организации рабочего 

места для работы с 

проволокой. 
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частичной помощью 

учителя. 

Освоение умения 

формообразование 

изделия при работе с 

проволокой 

проволокой. 

Соблюдают правила 

обращения с 

проволокой. 

Осваивают умение 

формообразования 

при работе с 

проволокой под 

контролем учителя 

Соблюдают правила 

обращения с 

проволокой. 

Осваивают умение 

формообразования при 

работе с проволокой. 

Правильно держат 

инструмент 

 

Работа с бумагой и картоном – 7 часов 

1

6 

Новогодние 

игрушки из 

бумажных 

полос 

«Складная 

Гирлянда» 

1 Технологии работы с 

бумажными полосами. 

Выполнение приемов 

работы с бумагой: 

разметка полос на 

бумаге по линейке 

(шаблону); разрез по 

длинной линии; 

склеивание полос-

заготовок; сгибание 

полос. Изготовление 

складных игрушек из 

бумажных полос 

Осваивают 

технологию работы с 

бумажными 

полосами. 

Владеют 

техническими 

приемами (разметка 

полос на бумаге по 

линейке (шаблону); 

разрез по длинной 

линии; склеивание 

полос-заготовок; 

сгибание полос) с 

частичной помощью 

Осваивают технологию 

работы с бумажными 

полосами. 

Владеют техническими 

приемами (разметка 

полос на бумаге по 

линейке (шаблону); 

разрез по длинной 

линии; склеивание 

полос-заготовок; 

сгибание полос). 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

направление, 



 

 

54 

 

 учителя. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

направление, 

протяженность 

протяженность 

1

7 

Новогодние 

игрушки из 

бумажных 

колец 

«Цепочка из 

бумажных 

колец» 

1 Технология работы с 

бумажными кольцами. 

Выполнение приемов 

работы с бумагой: 

разметка круга по 

шаблону, полукругу; 

вырезание по кругу, 

симметричное 

вырезание; сборка 

колец-заготовок. 

Изготовление 

игрушек из бумажных 

колец. 

Разбор изделия 

самостоятельно и с 

частичной помощью 

учителя. 

Рассказ о технологии 

изготовления 

Осваивают 

технологию работы с 

бумажными 

кольцами. 

Владеют 

техническими 

приемами (разметка 

круга по шаблону, 

полукругу; вырезание 

по кругу, 

симметричное 

вырезание; сборка 

колец-заготовок) с 

частичной помощью 

учителя. 

Разбирают изделие с 

частичной помощью 

учителя. 

Рассказывают о 

технологии 

Осваивают технологию 

работы с бумажными 

кольцами. 

Владеют техническими 

приемами (разметка 

круга по шаблону, 

полукругу; вырезание по 

кругу, симметричное 

вырезание; сборка 

колец-заготовок). 

Разбирают изделие 

самостоятельно. 

Рассказывают о 

технологии 

изготовления отдельных 

частей цепочки по 

вопросам учителя с 

опорой на наглядный 

материал учебника 
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отдельных частей 

цепочки по вопросам 

учителя с опорой на 

наглядный материал 

учебника 

изготовления 

отдельных частей 

цепочки по вопросам 

учителя с опорой на 

наглядный материал 

учебника 

1

8 

Карнавальные 

полумаски 

«Плоская 

полумаска» 

1 Рассмотрение 

карнавальных масок и 

полумасок. 

Изготовление 

карнавальной 

полумаски. 

Освоение приемов 

работы с бумагой: 

разметка бумаги и 

картона по шаблонам 

(полушаблонам) 

сложной 

конфигурации; 

вырезание по кривым 

линиям, 

симметричное 

вырезание. 

Рассказ о технологии 

изготовления 

полумаски по 

Рассматривают и 

разбирают 

карнавальные маски и 

полумаски. 

Владеют 

техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

шаблонам 

(полушаблонам) 

сложной 

конфигурации; 

вырезание по кривым 

линиям, 

симметричное 

вырезание) с 

частичной помощью 

учителя. 

Рассказывают о 

технологии 

Рассматривают и 

анализируют 

карнавальные маски и 

полумаски. 

Владеют техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

шаблонам 

(полушаблонам) 

сложной конфигурации; 

вырезание по кривым 

линиям, симметричное 

вырезание). 

Рассказывают о 

технологии 

изготовления полумаски 

по вопросам в учебнике 

с опорой на наглядный 

материал 
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вопросам в учебнике с 

опорой на наглядный 

материал 

изготовления 

полумаски по 

вопросам учителя с 

опорой на наглядный 

материал 

1

9 

Карнавальные 

головные уборы 

«Каркасная 

шапочка» 

1 Карнавальные 

головные уборы, 

применение, способы 

изготовления, 

материалы, 

используемые при их 

изготовлении. 

Разбор изделия 

самостоятельно и с 

частичной помощью 

учителя. 

Выполнение приемов 

работы с бумагой: 

разметка бумаги и 

картона по шаблонам 

простой и сложной 

конфигурации; 

вырезание по кривым 

линиям, 

симметричное 

вырезание; 

Рассматривают и 

анализируют 

карнавальные 

головные уборы 

(рассказывают о 

применении, 

способах 

изготовления, 

материалах, 

используемых при их 

изготовлении). 

Владеют 

техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

шаблонам простой и 

сложной 

конфигурации; 

вырезание по кривым 

линиям, 

симметричное 

вырезание; 

Рассматривают и 

анализируют 

карнавальные головные 

уборы (рассказывают о 

применении, способах 

изготовления, 

материалах, 

используемых при их 

изготовлении). 

Владеют техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

шаблонам простой и 

сложной конфигурации; 

вырезание по кривым 

линиям, симметричное 

вырезание; склеивание 

заготовок). 

Изготавливают 

каркасную шапочку 



 

 

57 

 

склеивание заготовок. 

Изготовление 

карнавальных 

головных уборов 

склеивание 

заготовок) с 

помощью учителя. 

Изготавливают 

каркасную шапочку 

2

0 

Карнавальные 

головные уборы 

«Карнавальный 

кокошник», 

«Карнавальный 

шлем» 

1 Карнавальные 

головные уборы, 

применение, способы 

изготовления, 

материалы, 

используемые при их 

изготовлении. 

Выполнение приемов 

работы с бумагой: 

разметка бумаги и 

картона по шаблонам; 

вырезание по кривым 

линиям, 

симметричное 

вырезание; 

склеивание заготовок. 

Изготовление 

карнавальных 

головных уборов на 

основе ободка 

Владеют 

техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

шаблонам простой и 

сложной 

конфигурации; 

вырезание по кривым 

линиям, 

симметричное 

вырезание; 

склеивание 

заготовок) с 

частичной помощью 

учителя. 

Изготавливают 

карнавальные 

головные уборы на 

основе ободка  

Владеют техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

шаблонам простой и 

сложной конфигурации; 

вырезание по кривым 

линиям, симметричное 

вырезание; склеивание 

заготовок). 

Изготавливают 

карнавальные головные 

уборы на основе ободка  
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2

1 

Окантовка 

картона листом 

бумаги 

 «Складная 

доска для игры» 

1 Освоение приемов 

разметки бумаги по 

линейке. 

Выполнение 

технологии: 

окантовки картона 

полосками бумаги или 

технической ткани; 

изготовления 

складной доски 

способом окантовки 

картона листом 

бумаги. 

Соблюдение 

последовательности 

окантовки картона 

бумагой. 

 

Размечают бумагу по 

линейке. 

Повторяют 

технологию 

окантовки картона 

полосками бумаги 

или технической 

ткани. 

Знакомятся с 

технологией 

изготовления 

складной доски 

способом окантовки 

картона листом 

бумаги. 

Последовательно 

окантовывают картон 

бумагой. 

Владеют 

техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

линейке; вырезание и 

склеивание 

заготовок) с 

Размечают бумагу по 

линейке. 

Повторяют технологию 

окантовки картона 

полосками бумаги или 

технической ткани. 

Знакомятся с 

технологией 

изготовления складной 

доски способом 

окантовки картона 

листом бумаги. 

Последовательно 

окантовывают картон 

бумагой. 

Владеют техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

линейке; вырезание и 

склеивание заготовок)  
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помощью учителя 

2

2 

Окантовка 

картона листом 

бумаги 

 «Складная 

доска для игры» 

1 Повторение приемов 

разметки бумаги по 

линейке. 

Рассказ о технологии 

изготовления 

отдельных частей 

изделия по вопросам 

учителя с опорой на 

наглядный материал 

учебника 

Выполнение 

технических приемов: 

разметка бумаги и 

картона по линейке; 

вырезание и 

склеивание заготовок. 

Проведение игры 

«Помоги Буратино 

попасть к папе Карло» 

Размечают бумагу по 

линейке. 

Повторяют 

технологию 

окантовки картона 

полосками бумаги 

или технической 

ткани. 

Владеют 

техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

линейке; вырезание и 

склеивание 

заготовок) с 

помощью учителя. 

Знакомятся с 

правилами игры 

«Помоги Буратино 

попасть к папе 

Карло» 

Используют изделие в 

игре «Помоги 

Буратино попасть к 

Размечают бумагу по 

линейке. 

Повторяют технологию 

окантовки картона 

полосками бумаги или 

технической ткани. 

Владеют техническими 

приемами (разметка 

бумаги и картона по 

линейке; вырезание и 

склеивание заготовок). 

Знакомятся с правилами 

игры «Помоги Буратино 

попасть к папе Карло» 

Используют изделие в 

игре «Помоги Буратино 

попасть к папе Карло»  
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папе Карло»  

Работа с текстильными материалами – 3 часа 

2

3 

Работа с 

текстильными 

материалами 

«Образцы, 

сшитые 

строчкой 

прямого 

стежка» 

1 Освоение технологии 

сшивания деталей 

изделия строчкой 

прямого стежка. 

Повторение видов 

ручных стежков и 

строчек. 

Повторение правила 

работы с иглой. 

Составление плана 

работы с опорой на 

наглядный образец 

самостоятельно или 

выборочно по 

вопросам учителя. 

Выполнение прямых 

стежков «вперед 

иголку», «назад 

иголку» 

Рассказывают о 

технологии сшивания 

деталей изделия 

строчкой прямого 

стежка и владеют ей 

по вопросам учителя. 

Повторяют правила 

работы иглой. 

Составляют план 

работы с опорой на 

наглядный образец по 

вопросам учителя. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья. 

Выполняют строчку 

прямого стежка   

Рассказывают о 

технологии сшивания 

деталей изделия 

строчкой прямого 

стежка и владеют ей. 

Повторяют правила 

работы иглой. 

Составляют план работы 

с опорой на наглядный 

образец. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья. 

Выполняют строчку 

прямого стежка 

2

4 

Работа с 

текстильными 

1 Освоение технологии 

сшивания деталей 

изделия строчкой 

Сшивают детали 

изделия строчкой 

косого стежка под 

Сшивают детали 

изделия строчкой косого 
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материалами 

«Образцы, 

сшитые 

строчкой косого 

стежка» 

прямого стежка.  

Выполнение 

различных видов 

ручных стежков и 

строчек. 

Правила работы с 

иглой. 

Косой стежок  

контролем учителя. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Выполняют строчку 

косого стежка  

стежка. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Выполняют строчку 

косого стежка  

2

5 

Работа с 

текстильными 

материалами 

«Закладка из 

фотопленки» 

1 Освоение технологии 

сшивания деталей 

изделия строчкой 

прямого стежка.  

Выполнение видов 

ручных стежков и 

строчек. 

Повторение правила 

работы с иглой. 

Выполнение косого 

стежка  

Повторяют 

технологию 

сшивания деталей 

изделия строчкой 

косого стежка под 

контролем учителя. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья 

(сшивание строчкой 

косого стежка). 

Используют в речи 

слова, обозначающие 

Повторяют технологию 

сшивания деталей 

изделия строчкой косого 

стежка. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья 

(сшивание строчкой 

косого стежка). 

Используют в речи 

слова, обозначающие 

направление 
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направление 

самостоятельно 

самостоятельно 
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Работа с древесиной – 1 час 

2

6 

Аппликация из 

древесных 

опилок 

«Собака» 

1 Рассказ об 

использовании 

древесины в разных 

видах работы. 

Повторение способов 

обработки древесины 

ручными 

инструментами. 

Знакомство с 

условиями труда в 

школьной столярной 

мастерской при 

работе со столярной 

ручной пилой 

(ножовкой) и с 

отходами в виде 

опилок. 

Выполнение 

технологии 

изготовления 

аппликации из 

древесных опилок. 

Организация рабочего 

места для работы с 

Рассказывают о 

использовании 

древесины в разных 

видах работы. 

Различают понятия 

«дерево» и 

«древесина» по 

вопросам учителя. 

Повторяют способы 

обработки древесины 

(зачистка, шлифовка) 

ручными 

инструментами 

(напильник) и 

приспособлениями 

(крупнозернистая и 

мелкозернистая 

наждачная бумага). 

Рассказывают об 

условиях труда в 

школьной столярной 

мастерской при 

работе со столярной 

ручной пилой 

(ножовкой) и с 

Рассказывают о 

использовании 

древесины в разных 

видах работы. 

Различают понятия 

«дерево» и «древесина». 

Повторяют способы 

обработки древесины 

(зачистка, шлифовка) 

ручными 

инструментами 

(напильник) и 

приспособлениями 

(крупнозернистая и 

мелкозернистая 

наждачная бумага). 

Рассказывают об 

условиях труда в 

школьной столярной 

мастерской при работе 

со столярной ручной 

пилой (ножовкой) и с 

отходами в виде опилок. 

Изготавливают 
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опилками отходами в виде 

опилок. 

Изготавливают 

аппликацию из 

древесных опилок. 

Подготавливают 

рабочее место для 

работы с опилками 

аппликацию из 

древесных опилок. 

Подготавливают рабочее 

место для работы с 

опилками 
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Работа с текстильными материалами – 1 час 

2

7 

Сшивание 

деталей изделия 

строчкой косого 

стежка 

«Прихватка»  

1 Освоение технологии 

сшивания деталей 

изделия строчкой 

прямого стежка.  

Выполнение 

различных видов 

ручных стежков и 

строчек. 

Соблюдение правил 

работы с иглой. 

Выполнение косого 

стежка 

Повторяют 

технологию 

сшивания деталей 

изделия строчкой 

косого стежка под 

контролем учителя. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья  

Повторяют технологию 

сшивания деталей 

изделия строчкой косого 

стежка. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья  

Работа с бумагой и картоном – 2 часа 

2

8 

Объемные 

изделия из 

картона 

«Коробка, 

склеенная с 

помощью 

клапанов» 

1 Перечисление 

предметов, сделанных 

из картона, и их 

функциональная 

значимость в быту, 

игре, учебе. 

Ответы на вопросы о 

сортах картона. 

Выполнение 

Называют предметы, 

сделанные из 

картона, и 

определяют их 

функциональную 

значимость в быту, 

игре, учебе. 

Отвечают на вопросы 

о картоне: сорта 

картона, изделия из 

Рассказывают о картоне 

как о поделочном 

материале. 

Называют предметы, 

сделанные из картона, и 

определяют их 

функциональную 

значимость в быту, игре, 

учебе. 



 

 

66 

 

технологических 

операций: разметка 

бумаги и картона по 

линейке, вырезание и 

склеивание заготовок. 

Изготовление 

открытых коробок 

способом склеивания 

с помощью клапанов 

и оклеиванию их 

полосками бумаги 

картона. 

Повторяют 

геометрические 

фигуры. 

Изготавливают 

открытые коробки 

способом склеивания 

с помощью клапанов 

и оклеиванию их 

полосками бумаги. 

Выполняют 

технологические 

операции (разметка 

бумаги и картона по 

линейке, вырезание и 

склеивание 

заготовок) с 

помощью учителя. 

Экономно размечают 

фигуры на бумаге по 

образцу под 

контролем учителя 

Отвечают на вопросы о 

картоне: сорта картона, 

изделия из картона. 

Повторяют 

геометрические фигуры. 

Изготавливают 

открытые коробки 

способом склеивания с 

помощью клапанов и 

оклеиванию их 

полосками бумаги. 

Выполняют 

технологические 

операции (разметка 

бумаги и картона по 

линейке, вырезание и 

склеивание заготовок). 

Экономно размечают 

фигуры на бумаге по 

образцу 

2

9 

Объемные 

изделия из 

картона 

1 Перечисление 

предметов, сделанных 

из картона, и 

Называют 

назначение, формы, 

детали коробок по 

Называют назначение, 

формы, детали коробок. 

Отвечают на вопросы о 
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«Коробка с 

бортами, 

соединенными 

встык» 

определение их 

функциональной 

значимости в быту, 

игре, учебе. 

Повторение сортов 

картона. 

Выполнение 

технологических 

операций: разметка 

бумаги и картона по 

линейке, вырезание и 

склеивание заготовок. 

Изготовление 

открытых коробок 

способом склеивания 

способом склеивания 

бортов встык 

вопросам учителя. 

Отвечают на вопросы 

о геометрических 

фигурах (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, круг, 

овал, многоугольник, 

ромб). 

Изготавливают 

открытые коробки 

способом склеивания 

бортов встык. 

Размечают бумагу и 

картон по линейке, 

вырезают и 

склеивают заготовки 

с помощью учителя. 

Размечают экономно 

фигуры на бумаге по 

образцу под 

контролем учителя 

геометрических фигурах 

(квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, 

многоугольник, ромб). 

Изготавливают 

открытые коробки 

способом склеивания 

бортов встык. 

Размечают бумагу и 

картон по линейке, 

вырезают и склеивают 

заготовки. 

Размечают экономно 

фигуры на бумаге по 

образцу 

Работа с текстильными материалами – 3 часа 

3

0 

Виды ручных 

стежков 

1 Подготовка рабочего 

места для работы с 

текстильными 

Готовят рабочее 

место для работы с 

текстильными 

Готовят рабочее место 

для работы с 

текстильными 
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«Образец, 

прошитый 

строчкой 

прямого стежка 

в два приема» 

материалами и 

содержания его в 

порядке. 

Выполнение 

технологии сшивания 

деталей изделия 

строчкой прямого 

стежка. 

Повторение правил 

работы иглой. 

Выполнение шитья 

строчкой прямого 

стежка в два приема. 

Выполнение шитья 

справа налево с 

заполнением 

промежутков между 

стежками 

материалами и 

содержания его в 

порядке. 

Сшивают детали 

изделия строчкой 

прямого стежка под 

контролем учителя. 

Шьют строчкой 

прямого стежка в два 

приема. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья 

материалами и 

содержания его в 

порядке. 

Сшивают детали 

изделия строчкой 

прямого стежка. 

Шьют строчкой прямого 

стежка в два приема. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья 

3

1 

Виды ручных 

стежков 

«Образец, 

прошитый 

строчкой косого 

стежка в два 

1 Выполнение 

технологии сшивания 

деталей изделия 

строчкой прямого 

стежка. 

Повторение правил 

Сшивают детали 

изделия строчкой 

косого стежка под 

контролем учителя. 

Шьют строчкой 

косого стежка в два 

Сшивают детали 

изделия строчкой косого 

стежка. 

Шьют строчкой косого 

стежка в два приема. 

Соблюдают правила 
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приема» работы иглой. 

Выполнение шитья 

строчкой прямого 

стежка в два приема. 

Выполнение шитья 

справа налево с 

заполнением 

промежутков между 

стежками 

приема. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья  

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс шитья  

3

2 

Виды ручных 

стежков 

«Закладка с 

вышивкой 

строчкой 

прямого и 

косого стежка» 

1 Определение видов 

украшения изделий. 

Использование 

строчек прямого и 

косого стежка в два 

приема в вышивании. 

Соблюдение правил 

работы иглой. 

Выполнение 

технологии 

изготовления 

закладки по образцу 

Называют виды 

украшения изделий. 

Используют строчку 

прямого и косого 

стежка в два приема в 

вышивании под 

контролем учителя. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс вышивания. 

Изготавливают 

Называют виды 

украшения изделий. 

Используют строчку 

прямого и косого стежка 

в два приема в 

вышивании. 

Соблюдают правила 

работы иглой. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

технологический 

процесс вышивания. 

Изготавливают закладки 

по образцу 
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закладки по образцу 

Работа с бумагой и картоном – 2 часа 

3

3 

Объемные 

игрушки на 

основе 

геометрических 

тел 

«Птица» 

1 Разбор объекта, 

выделение его 

признаков и свойств. 

Чтение предметно-

операционного плана 

и следование ему. 

Изготовление конуса 

из круга. 

Сборка изделия 

способом склеивания. 

Конструирование 

объемных игрушек на 

основе 

геометрических тел 

 

Называют предметы, 

сделанные из 

картона, и 

определяют их 

функциональную 

значимость в быту, 

игре, учебе по 

вопросам учителя. 

Соблюдают правила 

работы с шаблоном и 

владеют навыком 

работы с ним. 

Читают с помощью 

учителя предметно-

операционный план и 

выполняют изделие 

по этому плану. 

Называют 

геометрические 

фигуры и 

геометрические тела. 

Рассматривают 

объект, выделяя его 

Называют предметы, 

сделанные из картона, и 

определяют их 

функциональную 

значимость в быту, игре, 

учебе. 

Соблюдают правила 

работы с шаблоном и 

владеют навыком 

работы с ним. 

Читают предметно-

операционный план и 

выполняют изделие по 

этому плану. 

Называют 

геометрические фигуры 

и геометрические тела. 

Рассматривают объект, 

выделяя его признаки и 

свойства (название, 

назначение, материал, 

форма, цвет, величина, 
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признаки и свойства 

(название, 

назначение, материал, 

форма, цвет, 

величина, детали) с 

помощью учителя. 

Изготавливают конус 

из круга. 

Собирают изделие 

способом склеивания. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения; 

пространственные 

признаки предметов 

детали). 

Изготавливают конус из 

круга. 

Собирают изделие 

способом склеивания. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения; 

пространственные 

признаки предметов 

3

4 

Объемные 

игрушки на 

основе 

геометрических 

тел 

«Воробьи на 

ветках» 

1 Разбор объекта, 

выделение его 

признаков и свойств. 

Чтение предметно-

операционного плана 

и следование ему. 

Сборка изделия 

способом склеивания. 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки 

и свойства, 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Читают 

самостоятельного и с 

помощью учителя 

предметно-

Разбирают объект, 

выделяя его признаки и 

свойства, 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Читают самостоятельно 

предметно-

операционный план и 

выполняют изделие по 
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Конструирование 

объемных игрушек на 

основе 

геометрических тел 

 

операционный план и 

выполняют изделие 

по этому плану. 

Называют 

геометрические 

фигуры и 

геометрические тела. 

Собирают изделие 

способом склеивания. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения, 

пространственные 

признаки предметов  

этому плану. 

Называют 

геометрические фигуры 

и геометрические тела. 

Собирают изделие 

способом склеивания. 

Употребляют в речи 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения, 

пространственные 

признаки предметов  
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5-9 классы 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предметной области «Язык и речевая практика» 

(V—IX классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

предмету. 

20. I . Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-

речевых) задач; развитие положительных качеств и свойств личности. 

20.2. Содержание учебного предмета «Русский язык». Грамматика, правописание и развитие речи. 

20.2.1. Фонетика. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами «ь, е, ё, и, ю, я». Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости мягкости, 

звонкости — глухости. Разделительный «ь». Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных 

путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

20.22. Морфология. 
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Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный «ъ». 

20.23. Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 

имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 

3-м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. 

Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу 

имени существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 

и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и П 
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спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы «не» с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. 

20.24. Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств 

(личных местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 

препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами «и», «а», «но». Сравнение простых 

предложений с однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами «что», «чтобы», «потому что», 

«когда», «который». 

20.25. Развитие речи, работа с текстом. 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, 

подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста, 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по 

плану. 
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Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, 

книг. 

20.26. Деловое письмо. 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, 

заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Содержание 

5класс 

Обучение русскому языку в 5 классе носит практическую направленность и взаимосвязано с другими учебными 

предметами.  

Содержание обучения русскому языку в 5 классе имеет достаточные коррекционные возможности: 

 в развитии высших психических функций на предметном материале; 

 в обучении связной устной и письменной речи; 

 в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления деловых бумаг на основе практических упражнений. 

При подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, 

мотивация учения данного предмета, способствующая наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе.  

Содержание обучения русскому языку в 5 классе построено на коммуникативно-речевом подходе к обучению. В 

процессе изучения программного материала у обучающихся развивается устная и письменная речь, формируются практически 

значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку.   Содержание обучения 

русскому языку в 5 классе направлено на коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 
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Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.), включены в содержание 5 и 

последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из тем. 

 

Содержание разделов 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Контрольн

ые 

работы 

1. Звуки и буквы 16 1 

2. Предложение. Текст 17 1 

3. Состав слова. Текст 33 2 

4. Части речи. Текст 56 5 

5. Предложение. Текст 11 1 

6. Повторение    3      

                                                                           Итого: 136         10 
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Тематическое планирование 
 

Название тем Кол. 
часов 

Планируемые результаты Реализация воспитательной работы 

Повторение (4 часа) 4 Строить простое распространенное 
предложение; 
Связно высказываться: устно, 
письменно (с помощью учителя); 
Пользоваться орфографическим 
словарем. 

1.Нравственное воспитание:  

 -воспитание интереса к учению, к 

процессу познания;  

- установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками;   

- воспитание культуры 

общения (воспринимать 

звучащую речь, понимать 

адекватно ее содержание);  

 2.Интеллектуальное воспитание:  

 -формирование представления: о 

некоторых нормах произношения 

и правописания;  3.Трудовое 
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воспитание:  

 -уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

Звуки и буквы (16 
часов) 

16 Различать звуки и буквы, звуки 
гласные и согласные, обозначать 
их на письме. 
Обозначать мягкость согласных 
буквой ь. 
Проверять написание безударных 
гласных, звонких и глухих 
согласных путем изменения 
формы слова. 
 

1.Нравственное воспитание:  

 -воспитание интереса к учению, к 

процессу познания;  

- установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками;   

- воспитание культуры 

общения (воспринимать 

звучащую речь, понимать 

адекватно ее содержание);  

 2.Интеллектуальное воспитание:  

 -формирование представления: о 

некоторых нормах произношения 

и правописания;  3.Трудовое 

воспитание:  

 -уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 
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Состав слова. Текст 29 Разбирать слово по составу; 
Подбирать группы родственных 
слов (несложные случаи). 
Уметь выделять на письме 
окончание, приставку, суффикс. 
Отличать приставку от предлога. 
Знать правило правописания 
разделительного ъ. Оформлять 
деловые бумаги. 

1. Экологическое воспитание:  

 -воспитание любви к природе, 

бережного отношения к ней,  как 

среде обитания человека и 

животных, оценивание  

взаимоотношений человека и 

природы;  

 2.Патриотическое воспитание:  

-развитие активного интереса к 

прошлому и настоящему нашей 

Родины;  

 3. Эстетическое воспитание:  

 -переживание чувства красоты в 

природе, гармонии, стремление к 

идеалу;   

- воспитание чувства прекрасного;  

4. Интеллектуальное  воспитание: -

формирование навыка 

орфографической грамотности, как 

части общей культуры 

Части речи. Текст 56 Выделять имя существительное 
как часть речи. 
Умение определять падеж сущ-го 
Умение различать падежи по 
вопросам. 

1. Экологическое воспитание:  

 -воспитание любви к природе, 

бережного отношения к ней,  как 
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Изменять сущ. по числам. 
Умение различать род (мужской и 
женский род, средний 
род).Умение определять 
склонение сущ-го. 
Составление рассказа по 
коллективно составленному плану, 
по вопросам учителя. Правила 
написания деловых бумаг. 
 

среде обитания человека и 

животных, оценивание  

взаимоотношений человека и 

природы;  

 2.Патриотическое воспитание:  

-развитие активного интереса к 

прошлому и настоящему нашей 

Родины;  

 3. Эстетическое воспитание:  

 -переживание чувства красоты в 

природе, гармонии, стремление к 

идеалу;   

- воспитание чувства прекрасного;  4. 
Интеллектуальное  воспитание: -
формирование навыка 
орфографической грамотности, как 
части общей культуры 

Предложение. 
Текст 

11 Уметь находить в тексте главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Знать однородные члены 
предложения. 
Уметь расставлять знаки 
препинания при однородных 
членах предложения. 
Уметь составлять связный рассказ 
по картине с помощью учителя. 

1.Интеллектуальное  воспитание:  

 -формирование представлений о 

назначении знаков препинания, их 

роли в процессе общения, 

формирование пунктуационной 

грамотности;  2.Эстетическое 

воспитание:  

 -переживание чувства 

красоты в природе, 
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гармонии, стремление к 

идеалу;  - воспитание 

чувства прекрасного;  3. 

Патриотическое 

воспитание:  

-развитие активного интереса к 

прошлому и  

настоящему нашей Родины; 

Повторение 3 Уметь разбирать слова по составу, 
образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов. Подбирать 
группы родственных слов. 
Название частей речи, их 
значение, 

1.Интеллектуальное  воспитание:  

-применение полученных 

знаний и умений в 

собственной речевой 

практике;  -повышение 

уровня речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

2.Патриотическое воспитание:  

-развитие активного 

интереса к прошлому и 

настоящему нашей Родины; 

3.Трудовое воспитание: 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности;  

 4.Экологическое воспитание:   

итого 136ч  
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20.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

20.3.1. Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы педагогического работника; образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических 

разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и значению; использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; составление различных 

конструкций предложений С опорой на представленный образец; установление смысловых связей в словосочетании по образцу, 

вопросам педагогического работника; нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

педагогического работника); нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных по 

интонации; нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания 

(с помощью педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; выбор 

одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; оформление изученных видов деловых бумаг с 

опорой на представленный образец; письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; составление и 

письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

20.32. Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; разбор слова по составу с использованием 

опорных схем; образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов 

с опорой на схему; дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; определение 

некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 
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вопросам педагогического работника; нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление 

простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему; установление смысловых 

связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной 

схеме; нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; составление предложений с 

однородными членами с опорой на образец; составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение 

предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели высказывания; отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; оформление всех видов 

изученных деловых бумаг; письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 слов); письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

5 класс 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

 

Минимальный уровень:  

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 
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 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образовывать  слова  с новым значением с опорой на образец; 

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению$ 

 пользоваться  школьным орфографическим словарем для уточнения написания слова. 

Достаточный уровень:  

 знать  значимые  части  слова и их дифференцировать по существенным признакам; 

 разбирать  слова по составу с использованием опорных схем; 

 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи,  с использованием приставок и суффиксов с 
опорой на схему; 

 дифференцировать   слова, относящиеся  к  различным частям речи   по существенным  признакам; 

 определять грамматические признаки изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 
или вопросам учителя; 

 пользоваться  орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составлять  простые распространенные и  предложения с однородными членами по схеме, опорным  словам, на предложенную 

тему;  

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях     (не более 4-5 слов) по вопросам 
учителя, опорной схеме; 

 находить главные и второстепенные члены  предложения с использованием опорных  схем. 

 

21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» предметной области «Язык и речевая практика» (V—IX классы) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

21.1. Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
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совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности; 

21.2. Содержание учебного предмета «Чтение (литературное чтение)». 

21.2.l. Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX-XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, 

детская энциклопедия. 

212.2. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к 

природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь). 

21.23. Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

21.2.4. Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя; присказка, зачин, диалог, произведение; герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, 

пейзаж; стихотворение, рифма, строка, строфа; средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); элементы книги: переплёт, 

обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

21.25. Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми 

словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. 

21.26. Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. 

Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и 

собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 
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212.7. Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном 

произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью педагогического работника). 

5класс 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи обучающихся, их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать 

их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у обучающихся техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания прочитанных произведений.   

Реализация программного материала способствует решению проблемы нравственного воспитания 

обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Систематическая словарная работа на уроках расширяет словарный запас детей, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности 

предполагается работа с тетрадью и дополнительной литературой. 
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На уроке чтения в 5 классе учитель использует в комбинации различные формы работы: групповую, 

индивидуальную и парную. В методических аппаратах книг для чтения предусмотрены задания, 

выполнение которых должно проходить в парах или группе. Учителю необходимо варьировать формы 

работы в связи с весьма разнородным составом класса обучающихся. Наряду с использованием заданий 

разной степени сложности и постоянной сменой видов деятельности, комбинации различных форм работы 

помогут в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода и сделают урок интересным и 

разнообразным. 

Тематическое планирование 

№ 

 

Название раздела, темы Количе

ство 

часов 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Вне

клас

сное 

чтен

ие 

1  Давайте читать 6 1 

(тест) 

1 

2 Школьная страна 8 1 

(тест) 

 

3 Круглый год. Осень 10 1 

(тест) 

1 

4 Истоки мудрости 7 1 1 
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(тест) 

5 Наша Родина 6 1 

(тест) 

 

6 Люби все живое 9 1 

(тест) 

1 

7 Круглый год. Зима 11 1 

(тест) 

1 

8 В кругу семьи 11 1 

(тест) 

1 

9 Защитники Отечества 9 1 

(тест) 

 

1

0 

О мастерах и мастерицах, 

труде и трудолюбии 

13 1 

(тест) 

1 

1

1 

Круглый год. Весна 11 1 

(тест) 

 

1

2 

Никто не забыт, ничто не 

забыто 

8 1 

(тест) 

1 

1

3 

Когда люди в опасности 9 1 

(тест) 

 

1

4 

Круглый год. Лето 10 1 

(тест) 

 

 Итого: 128      14 8 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение (литературное чтение)».  

21. З. 1. Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки); определение темы произведения (под руководством педагогического работника); ответы на вопросы 

педагогического работника по фактическому содержанию произведения своими словами; участие в коллективном составлении 

словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством педагогическот работника текста; пересказ текста по 

частям на основе коллективно составленного плана 

(с помощью педагогического работника); выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление 

последовательности событий в произведении; определение главных героев текста; составление элементарной характеристики героя 

на основе предложенного плана и по вопросам педагогического работника; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью педагогического работника; заучивание 

наизусть 7-9 стихотворений; самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 21 .З 2. Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; ответы на вопросы 

педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное чтение); определение темы художественного 

произведения; определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); самостоятельное деление на 

части несложного по структуре и содержанию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического 

работника); различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; определение собственного 

отношения к поступкам героев (героя), сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью педагогического работника); пересказ текста по коллективно составленному плану; нахождение в 

тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; ориентировка в круге доступного 

чтения, выбор интересующей литературы 



 

 

91 

 

(с помощью взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 

прозаического отрывка. 

5класс 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 уметь осознанно и правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

 уметь находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с определёнными 

событиями; 

 уметь отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 
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 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень:   

 уметь осознанно и правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по 

слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 уметь отвечать на вопросы учителя; 

 уметь пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по 

содержанию тексты — самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8–10 стихотворений. 

 

22. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (V-IX классы) предметной области 

«Математика» включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения.  

22.1. Пояснительная записка. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета на I этапе обучения. 

Распределение учебного материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 
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формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности; используемых в повседневной жизни; коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; воспитание положительных качеств и свойств личности. 

22.2. Содержание учебного предмета «Математика». 

22.2.1. Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

22.22. Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и 

единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 коп.), рубль (1 руб.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 

мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), 

центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости — литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 сек.), минута (1 мин.), 

час (1 ч., сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения площади: квадратный миллиметр 

(1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. 

км). Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 

куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Запись чисел, полученных при измерении 

длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

22.23. Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 
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Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 

100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, 

полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

22.24. Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными 

дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
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Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа. 

22.25. Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», 

«меньше на Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

22.26. Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 

чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 
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Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси симметрии, Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: «S». Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь 

боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: <<V». Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

22.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Математика». 

22.3.1. Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; знание таблицы 

сложения однозначных чисел; знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; письменное выполнение 

арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); знание 

обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решение простых арифметических задач и 

составных задач в 2 действия; распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 
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22.32. Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; знание таблицы сложения 

однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, 

площади, объема; устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами 

и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или нескольких долей (процентов) от 

числа, числа по одной его доли (проценту); выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; распознавание, различение и 

называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; вычисление площади 

прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении, 

Рабочая программа  

 «Математика» 5 класс 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 5 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями 

и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. Распределение учебного 
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материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, с обязательным 

учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся развивается элементарное математическое 

мышление, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются 

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимание и других 

психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, нахождение 

значений числовых выражений); 

 частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 



 

 

99 

 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 

Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация. Сотня. Арифметические 

действия чисел в пределах 100 
28 1 

2 Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000 29 2 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах  

1 000 с переходом через разряд 
19 1 

4 Умножение и деление чисел в пределах  

1 000 

31 2 

5 Умножение и деление на 10,100 6  

6 Числа, полученные при измерении величин 9 1 

7 Обыкновенные дроби 11 1 

8 Итоговое повторение 3  

 Итого: 136 8 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

 овладение социально – бытовыми навыками, используемых в повседневной жизни; 

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—1 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с использованием 

калькулятора);  

 уметь вести счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми 

группами по 50 устно и с записью чисел; 

  уметь определять разряды в записи трёхзначного числа, называть их (сотни, десятки, единицы);  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 000 (с помощью 

учителя);  

 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений (с помощью учителя); 
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 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены нескольких купюр одной; 

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа (с опорой на образец); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным числом в пределах 100 с 

переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с 

переходом через разряд на основе приёмов письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд приёмами письменных вычислений; 

 уметь выполнять умножение чисел на 10, 100; деление на 10, 100 без остатка; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число приёмами письменных 

вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе; 

 знать обыкновенные дроби, уметь их прочитать и записывать; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)…?» (с 

помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше…?)» (с 

помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого (с 

помощью учителя); 

 уметь решать составные задачи в 2 действия (с помощью учителя); 
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 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности круга. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд в пределах 1 – 1 000 в прямом и обратном порядке;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с использование калькулятора);  

 знать класс единиц, разряды в классе единиц в пределах 1 000; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;  

 уметь сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

 уметь выполнять округление чисел до десятков, сотен;  

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа; 

 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений; 

 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены нескольких купюр одной; 

 уметь выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы (в пределах 

1 000); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным, двузначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных вычислений; 
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 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд приёмами устных 

вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд приёмами 

письменных вычислений с последующей проверкой; без остатка и с остатком; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число приёмами письменных 

вычислений; 

 знать обыкновенные дроби, их виды (правильные и неправильные дроби); 

 уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)…?»; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше…?)»; 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

 уметь решать составные арифметические задачи в 2 – 3 действия; 

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности, круга; их буквенные обозначения; 

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  
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№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Нумерация. Сотня. Сложение и 

вычитание чисел с переходом через 

разряд – 28 часов 

 28 

1 

 

2 
Тысяча. Нумерация чисел в пределах 

1 000 – 29 часов 
 29 

2 
 

3 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 с переходом через 

разряд – 19 часов 

 19 

1 

 

4 
Умножение и деление чисел в 

пределах 1 000 – 31 час 
 31 

2 
 

5 
Умножение и деление на 10,100 – 6 

часов 
 6  

 
 

 
Числа, полученные при измерении 

величин – 9 часов 
9 

1 
 

 Обыкновенные дроби – 11 часов 11 1  

 Итоговое повторение – 3 часа 3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8  



 

ФАООП УО - 07 

 

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (VII-IX) 

предметной области «Математика» включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

23.1. Пояснительная записка. 

В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

23.2. Содержание учебного предмета. 

23.2.1. Практика работы на компьютере: назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации, включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, клавиатура, 

элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

23.22. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших 

текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе.Организация 

системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование 

файлов и папок. 

23.23. Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

23.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика». 

23.3.1. Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении; выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

23.32. Достаточный уровень: 
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представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении; выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

24. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Природоведение» (V-VI классы) предметной области «Естествознание» 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

24.1. Пояснительная записка. 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить обучающихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами реализации курса «Природоведение» являются: формирование 

элементарных научных знаний о живой и неживой природе; демонстрация тесной взаимосвязи 

между живой и неживой природой; формирование специальных и общеучебных умений и 

навыков; воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; воспитание социально значимых качеств 

личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые обучающиеся получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 

коррекционной образовательной организации формируются первоначальные знания о природе: 

они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, 

наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных на этапе, к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

24.2. Содержание учебного предмета «Природоведение». 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», 

«Животный мир», «Человек». 

24.2.1. При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой 

области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 
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природе. Педагогический работник может познакомить обучающихся с названиями планет, но 

не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

24.2.2. В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

242.3. Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 

готовит обучающихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми 

географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например, Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей). Изучение этого материала 

имеет ознакомительный характер и не требует от обучающихся географической характеристики 

этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся о своем родном крае. 

24.2.4. При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие классификации растений и 

животных. Педагогическому работнику необходимо обратить внимание обучающихся на 

характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых 

организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и 

животного мира. В содержании могут быть указаны представители флоры и фауны разных 

климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отведена на изучение 

растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с домашними животными, 

комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт 

обучающихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, 

умение видеть её красоту. 

24.2.5. Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и неживой 

природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера 

(вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и 

человека. Человек частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать единство 

материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач учебного предмета «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 

экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

обучающихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 
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Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся (наблюдение 

изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 

формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению обучающимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные 

опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством педагогического работника. 

В программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются 

специальным знаком «*». 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении природоведческого 

материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V 

класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 

(например, таких как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, 

глобус, карта): 

1) Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 

Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой 

природы. 

2) Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные 

исследования. 

3). Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. Сезонные 

изменения в природе. 

4) Наш дом — Земля. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. 

5) Воздух. 

Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, 

теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

6) Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в 

медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа 
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при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. 

Ураган, способы защиты. 

7) Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

8) Поверхность суши. Почва. 

Равнины, горы, холмы, овраги.  

 Почва верхний слой земли. Ее образование. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной органическая часть почвы. Глина, песок и 

соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по 

водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 

хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 

9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, 

песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний 

вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и 

использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с 

газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, 

устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, 

твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

10) Вода. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар). Учет и 
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использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица 

измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в 

природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). 

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение 

морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

11) Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия. 

Россия Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 

расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские 

горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - 

столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население нашей страны. 12) 

Растительный мир Земли. 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).  

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных 

растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 
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13) Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в 

водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход 

за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская 

свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). Животный 

мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга своей области 

(края). 

14) Человек. 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего населенного пункта. Телефоны экстренной помощи. 

Специализация врачей. 

15) Обобщающие уроки. 

Наш город (посёлок, село, деревня). 
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Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности. 

Обычаи и традиции своего края. 

 

Природоведение  

5 класс  

Земля — планета солнечной системы Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное 

тело (звезда). Солнце — источник тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. 

Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос. Сезонные изменения в 

природе Погода. Явления природы. Смена времен года. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени 

года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и трудовой 

деятельности человека. Наша стран Российская Федерация (расположение на 

географической карте). Москва - столица нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, 

театры, исторические и культурные памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения 

между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). 

Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). Природа нашей Родины 

Неживая природа. (Использование физической карты.) Разнообразив поверхности 

(рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; 

плодородная, неплодородная. Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, 

океаны. Свойства воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура 

воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, 

газ каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное 

состояние). Использование человеком. Живая природа. Растения и животные 

экологических систем. Л е с Растения, грибы леса. Хвойные деревья: ель, сосна, 

лиственница. Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. Кустарнички: 

брусника, черника. Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, 

лось, барсук, кабан и др.). Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые 

(жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.).Сад . Огород . Поле Растения сада. 

Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: 

крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), 

летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). Животные сада: птицы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы).Сезонные работы в саду.Растения огорода: 

овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и др.); 

зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). Животные огорода. П о м 

ощники огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители 

(гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). Растения поля: зерновые культуры 

(рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). Животные ~ вредители полей: суслик, 

полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. Растения луга. Травы: клевер, 

колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. Животные луга: насекомые (бабочки, 

жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). Использование лугов как пастбищ и для 
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сенокосов. Болото Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, 

морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Во д о е мы Растения водоемов: 

водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). Животные пресных водоемов 

(рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и океанов: рыбы, киты, 

крабы, креветки, тюлени, моржи и др. Человек. Охрана здоровья Организм человека. 

Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств. 

Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. Внутренние 

органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, почки, 

мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности).Значение правильной осанки для 

здоровья человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний 

(желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). Болезни цивилизации (желудочно-

кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и др.). Меры профилактики. 

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. Занятия 

физкультурой и спортом — залог здоровья. Экология. Охрана природы Что такое 

экология? Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». 

Экологические катастрофы. Правила поведения человека в городе, сельской местности и 

на природе. Труд на пришкольном участке и в школе Посев и посадка растений. Уход за 

растениями: полив, прополка. Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников 

наблюдений. Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. Экскурсии, 

наблюдения и практические работы по темам. I ежедневные наблюдения за погодой. 

Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии в 

природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного календаря 

природы и труда. Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с 

особенностями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к 

строительным объектам (или почвенным обнажениям), н местный краеведческий музей.  

Тематический план 

№ 

п

/

п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольн

ые работы 

1

. 

Введение 

 

2  

2

. 

Вселенная  

 

6 1 

 

3

.

3 

3

.

4 

Наш дом-Земля: 

Воздух 

Полезные ископаемые 

Вода 

Поверхность суши. Почва 

 

8 

14 

16 

6 

 

1 

1 

1 

1 

4

. 

 

Есть на земле страна Россия 

 

14 

 

1 

5

. 

Повторение по курсу «Неживая природа» 

 

2 1 

 



115 

 

 Итого: 68 7 

 

24.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Природоведение». 

24.3.1. Минимальный уровень: 

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

назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина — лиственное дерево леса); называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); соблюдение режима дня, 

правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагогического работника. 

24.3.2. Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагогического работника; представление о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (клевер травянистое дикорастущее растение, растение 

луга, кормовое растение, медонос, растение, цветущее летом); называние сходных по 

определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других 

источников; объяснение своего решения; выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового 

образа жизни; участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; выполнение здания без текущего 

контроля педагогического работника (при наличии предваряющего и итогового контроля), 

осмысленная оценка своей работы и работы обучающихся, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; совершение действий по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществление деятельности 

по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (VII-IX классы) 

предметной области «Естествознание» включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

25.1. Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету «Биология» продолжает вводный курс 

«Природоведение», при изучении которого обучающиеся в V и VI классах, получат 

элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными 
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предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет 

способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания обучающихся и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — 

часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

Курс «Биология» состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует 

самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий — всё это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память 

и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» обучающиеся знакомятся на уроках природоведения в V и 

VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 

неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой 

природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела «Растения» 

(VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 

включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», 

«Лекарственные растения». 

В разделе «Животные» (VIII класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел 

дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные 

рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их 

содержанию). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 
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обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить 

повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; показать 

практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и ухода за 

некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, вырабатывать 

умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем; формировать навыки правильного поведения в 

природе, способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-

гигиеническому, половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа 

жизни; развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и 

другие психические функции; 

25.2. Содержание учебного предмета «Биология». 

25.2.1. Растения. 

Введение. 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. 

Живая природа: растения, животные, человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях. 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 

глазки). 

Подземные и наземные органы растения. 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в пространстве 

(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение 

стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам 
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растения и откладывание запаса органических веществ). Разнообразие стеблей (травянистый, 

древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, 

стелющийся. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

1 1) Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса. 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих 

растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их 

сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов 

перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 
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Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам, а 

хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление 

альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. 

Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения. 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные 

для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными 

растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из 

комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых черенков. 

Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения. 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. 

Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

Растения поля. 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 
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хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 47) Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, 

лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения. 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп — по выбору педагогического работника). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. 

Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном 

участке, сбор урожая. 

Растения сада. 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки 

на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

25.2.2. Животные. 

Введение. 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

З) Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
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Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

1) Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал. Их значение. 

Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — 

по выбору педагогического работника). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, 

прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых вредителей сельскохозяйственных 

растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

25) Рыбы. 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 

воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 
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Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 

Земноводные. 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся. 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания.  

 44) Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы. 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 
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Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или другие 

местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, питания, 

размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в 

живом уголке. 

Млекопитающие животные. 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 

различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 
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Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 

Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и 

значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 80) Демонстрация 

видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото). 

Сельскохозяйственные животные. 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для 

коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. 

Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в 

зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 
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Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 

Домашние питомцы. 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ жизни. Уход. 

Кормление. Уборка их жилища. 

252.3. Человек. 

Введение. 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека. 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, 

выделения, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних 

органов в теле человека. 

Опора и движение. 

Скелет человека. 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

1) Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 
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Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы. 

Движение важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, 

движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре местоположения 

отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц 

при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение. 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови 

по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

(l)AOOll  

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно — 

сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и после дозированных 

гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 

тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание. 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 



127 

 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка). 

Питание и пищеварение. 

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, 

кишечник. 

Здоровые зубы здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на 

крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 
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Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью педагогического работника результатов анализа мочи 

(цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие. 

Особенности мужского и женского организма. 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в 

подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 

Рост и развитие обучающегося. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СГМД. Их профилактика. 

Покровы тела. 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и 

жира, терморе»
ј
ляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема). Гигиена 

кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за 

волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

Нервная система. 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 
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Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

Ивствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

Биология  

6 класс  

Неживая природа Введение  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в 

газы. Для чего нужно изучать неживую природу.  Вода   

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры — 

градус. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств 

воды человеком. Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Питьевая вода. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды в природе. Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их 

решения.  

Демонстрация опытов:  

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. Расширение воды при 

замерзании. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. Очистка мутной 

воды. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды.  

Практические работы:  

Определение текучести воды. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и 

теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 3. Определение чистоты 

воды ближайшего водоема.  

Воздух  
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Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. 

Учет и использование свойств воздуха человеком. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается 

вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, 

углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода 

воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа 

при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, 

дым, пыль). Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их 

решения.  

Демонстрация опытов:  

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Объем воздуха в 

какой-либо емкости. Упругость воздуха. Воздух — плохой проводник тепла. Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  

Практические работы:  

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. Полезные ископаемые Полезные ископаемые 

и их значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, 

хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и использование. Каменный 

уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование.  

Нефть.   

Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.  

Природный газ.   

Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование.Правила 

обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, которые используются при получении 

минеральных удобрений.  

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование.  

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. 

Их внешний вид и свойства.  

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.).  

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных 

ископаемых;пути их решения.  



131 

 

Демонстрация опытов: 1. Определение некоторых свойств горючих полезных 

ископаемых:- влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля.2. Определение 

растворимости калийной соли и фосфоритов. 3. Определение некоторых свойств черных и 

цветных металлов (упругость, хрупкость, пластичность).  

Практическая работа: Распознавание черных и цветных металлов по образцам и 

различным изделиям из этих металлов.  

Экскурсии: — краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки 

полезных ископаемых (в зависимости от местных условий)  

Почва (10 ч)  

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: 

перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая 

части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные соли — 

минеральная часть почвы. Виды почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства 

песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых 

почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Местные типы 

почв: название, краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. 

Значение почвы в народном хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с 

загрязнением почвы, и пути их решения.  

Демонстрация опытов: Выделение воздуха и воды из почвы. Обнаружение в почве песка и 

глины. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. Определение 

способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее.  

Практические работы: Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на 

школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, 

вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке.  

Экскурсия:— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.  

Повторение  

7 класс  

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ  

Введение  

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе.  

РАСТЕНИЯ  

Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее понятие об органах цветкового 

растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения Корни и корневые системы. 

Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение корня. 

Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод 
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и корнеклубень). Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле 

воды и минеральных  солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных 

веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание 

растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. Цветок. Строение 

цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). 

Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян. Строение семени (на примерах фасоли и 

пшеницы). Распространение семян. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. Растение — целостный 

организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой 

обитания).  

Демонстрация опытов: 1. Испарение воды листьями. 2. Дыхание растений (поглощение 

листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте). Образование крахмала в 

листьях на свету. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 5. Условия, 

необходимые для прорастания семян.  

Практические работы: Органы цветкового растения. Строение цветка.\Определение 

строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с одной семядолей 

(пшеница). Определение всхожести семян. Многообразие цветковых растений 

(покрытосеменных) Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные 

(например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа).  

Однодольные растения Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности 

внешнего строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, 

уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной 

местности. Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок — многолетние овощные растения. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. Цветочно-декоративные 

лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан).  

Практические работы: Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы.   

Двудольные растения Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для 

южных районов), петунья, черный паслен, душистый табак. Бобовые. Горох (фасоль, соя 

— для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы.  

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). Биологические особенности растений сада. Особенности 

размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, 

их уборка и использование.  

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком.  
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Практические работы: Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. Многообразие 

бесцветковых растений  

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 

народном хозяйстве. Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места 

произрастания папоротника. Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места 

произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. Охрана растительного мира.  

Бактерии Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.  

Грибы Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов.  

Практические работы: Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном 

участке. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. Уборка 

прошлогодней листвы.  

 Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду». Повторение  

  

  

8 класс  

ЖИВОТНЫЕ  

Введение  

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие 

костного скелета.  

Черви Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ 

жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Круглые черви 

— паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. 

Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями.  

Насекомые Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль 

насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.Пчела, тутовый 

шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые.Внешнее 

строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и 

ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в 

народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от 

шелкопряда.  
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Демонстрация: живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых.  

Экскурсия: в природу для наблюдения за насекомыми.  

Позвоночные животные Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета). Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные 

рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. Земноводные. 

Общие признаки земноводных. Среда обитания.Лягушка. Место обитания, образ жизни. 

Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Внутреннее строение земноводных. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и 

размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана 

земноводных.  

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни.  

Демонстрация влажных препаратов.  

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. Птицы. Общая характеристика птиц: 

среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Особенности образа жизни. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, 

стриж). Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, 

орел). Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей 

(голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. 

Значение и охрана птиц. Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. 

Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах. Птицеводство.  

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.  

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.  

Млекопитающие Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к 

условиям жизни. Общие признаки. Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров 

(шерсть), части тела, органы чувств. Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная 

клетка, скелет передних и задних конечностей. Мышцы. Нервная система 

млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. Внутренние органы 

млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения.  

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.  

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение 

грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров.  
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Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Разведение 

домашних кроликов. Значение кролиководства в народном хозяйстве.  

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний 

вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия 

между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана.  

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. Домашние хищники: кошка, 

собака. Уход за ними.  

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей.  

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана.  

Парнокопытные животные Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности 

внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными.   

Приматы Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни.   

Сельскохозяйственные млекопитающие Корова. Внешнее строение. Молочная 

продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. Современные 

животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. Выращивание 

телят. Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее 

— на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. 

Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. Верблюд. 

Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. Северный 

олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. Домашняя 

свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, 

ног, кожного покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними.  



136 

 

Практические работы на животноводческих фермах.   

Экскурсии. Экскурсии в зоопарк, заповедник, на ферму, в какой-либо питомник для 

наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом.  

Практическая работа На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи 

школы: участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 9 класс  

ЧЕЛОВЕК  

Введение  

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).  

Общий обзор организма человека Общее знакомство с организмом человека. Краткие 

сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств).  

Демонстрация торса человека.  

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение 

костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные группы 

мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника 

и развития плоскостопия.  

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей.  

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и 

малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через 

кровеносную систему — на весь организм).  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.  

Лабораторные работы 1. Микроскопическое строение крови. 2. Подсчет частоты пульса в 

спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, прыжки, бег).  

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена 

органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания.  

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.  

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 
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Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений.  

Демонстрация опытов: Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. Обнаружение белка и 

крахмала в пшеничной муке Действие слюны на крахмал. Действие желудочного сока на 

белки.  

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические 

требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, 

ожогах и обморожении.  

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Сон и его значение.  

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.  

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха.  

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в наше стране по охране труда. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности. Здоровье человека и современное общество 

(окружающая среда). Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье 

человека в целом. Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧинфекция и другие. 

Меры профилактики.  

  

25.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология». 

25.3.1. Минимальный уровень: 

представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях,рисунках; знание общих 

признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; выполнение совместно с учителем 

практических работ, предусмотренных программой; описание особенностей состояния своего 

организма; знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

25.3.2. Достаточный уровень: 
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представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; осознание основных 

взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами 

органов у человека; установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; узнавание 

изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, 

рисунки, схемы); знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; выполнение 

практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи 

педагогического работника (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при 

вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); владение сформированными знаниями и умениями в 

учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

26. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (V-IЖ) 

предметной области «Естествознание» включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

26.1. Пояснительная записка. 

География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-научного 

знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. Задачами изучения географии являются: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; формирование представлений об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; формирование умения выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; формирование умений и 

навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; овладение основами картографической 

грамотности и использование элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации; формирование умения вести 
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наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий. 

26.2. Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, 

наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом планировании 

в виде конкретных учебных действий. 
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26.2.1. Начальный курс физической географии. 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения 

о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и 

их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и 

штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб 

карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля — планета. Освоение 

космоса. Глобус — модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта 

полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и 

моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

Формы поверхности России. Горы России. Реки и озера России. 

262.2. География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте 

мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в 

разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и 

пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

26.2.3. География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое 

положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа 

материка, население и государства. 

26.2.4. Государства Евразии. 
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Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная 

Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. 

Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые 

и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана 

водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

География  

6 класс  

Начальный курс физической географии  

Введение  

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные 

природные явления в атмосфере, меры предосторожности.  

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения 

запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и 

навыков, полученных в 1-5 классах.  

Межпредметные связи  

Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и 

животного мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года ("Развитие 

устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности", "Природоведение").Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с 

рабочими тетрадями на печатной основе.  

Ориентирование на местности  Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и 

правила пользования им. Ориентирование. Определение основных направлений по 

Солнцу, звездам, местным признакам и природным объектам.  

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях.  

Межпредметные связи  

Горизонтальное и вертикальное положение ("Математика"). Рисунки компаса и линии 

горизонта ("Изобразительное искусство"). Изготовление звездочки ориентирования 

("Ручной труд"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка 

компаса. Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. Упражнения 
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в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке 

ориентирования).  

Формы поверхности Земли  

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.  

Овраги, их образование. Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов.  

Межпредметные связи  

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте ("Математика"). Поверхность нашей 

местности  

("Природоведение"). Работа с глиной, пластилином, природным материалом ("Ручной 

труд").  

Предметы и явления неживой природы ("Естествознание"). Правописание трудных слов 

("Русский язык").  

Практические работы Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, 

холма, горы, оврага, вулкана. Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы 

вулкана в разрезе.  

Вода на Земле Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник, 

его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их 

осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и 

полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения.  

Межпредметные связи  

Вода в природе ("Природоведение"). Соленая и пресная вода в природе; использование 

воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения  

("Естествознание").Работа с глиной, пластилином и природным материалом ("Ручной 

труд"). Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте ("Изобразительное 

искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, 

полуострова) или изготовление макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, 

полуострова.  

Проведение опытов: а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с 

пресной водой; б) очистка воды фильтрованием. Упражнения в определении направления 

течения реки, различение берегов и других ее частей.  

План и карта Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности 

человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План 

и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные 

цвета физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, 

реки, каналы и т.д.). Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей.  
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Межпредметные связи  

Меры длины, измерение отрезка, масштаб ("Математика"). Вид сверху, сбоку, масштаб 

("Трудовое обучение", "Черчение"). Различие цвета и оттенков ("Изобразительное 

искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Упражнения в определении направлений на местности, плане и 

карте. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) 

в масштабе (для сильных учеников). Вычерчивание простейших планов (нескольких 

предметов, класса) в рабочей тетради на печатной основе. Изготовление в столярной 

мастерской во внеклассное время съемного планамакета школьного участка. Зарисовка в 

тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов 

физической карты. Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой 

на таблицу условных знаков. Показ на физической карте России в приложении к 

учебнику форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) Показ на 

физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не требуются 

знания конкретных названий рек, озер и т.п.) Прикрепление на магнитной карте к цвету 

или знаку соответствующих иллюстраций.  

Земной шар Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. 

Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земного 

шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и 

карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). Первые кругосветные путешествия 

(Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и 

скользящие солнечные лучи). Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе 

и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных 

поясов.  

Межпредметные связи  

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: 

горизонтальное,вертикальное, наклонное ("Математика", "Черчение"). Причины смены 

дня и ночи, времен года ("Природоведение"). Рисунок земного шара и глобуса 

("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык")  

Практические работы Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с 

обозначением экватора и полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов; первых кругосветных путешествий (в рабочей тетради на печатной 

основе). Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, 

ламинированными). Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности 

на земном шаре. «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 
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климатических поясах земного шара Знакомство с последними публикациями в 

периодической печати об освоении космоса.  

Карта России Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей 

страны. Столиц России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и 

юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова 

России. Работа с контурными картами.  

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными 

картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. Река Волга. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, 

Енисей. Реки Лена и Амур. Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Крупные города России (по выбору учителя). Работа с контурными картами. Наш край на 

физической карте России. Повторение начального курса физической географии.  

Межпредметные связи  

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

("Природоведение"). Вода, полезные ископаемые ("Естествознание"). Различение цвета и 

его оттенков ("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский 

язык").  

Практические работы Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, 

нанесение названий изученных географических объектов на контурную карту России в 

рабочей тетради на печатной основе. Изготовление условных знаков полезных 

ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. Изготовление планшетов: условный 

знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его название — основные 

месторождения. Путешествия (на карте) по нашей стране.  

Географическая номенклатура Границы России. Моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов, омывающих берега России. Острова: Земля Франца Иосифа, 

Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и 

Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. Горы: Урал, Северный 

Кавказ, Алтай, Саяны.Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур.Озѐра: 

Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.Города: Москва, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по выбору учителя). Свой край.  

7 класс  

География России  

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) Географическое 

положение России на карте мира. Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. Экономическое развитие европейской и 
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азиатской частей России. Природные зоны России Размещение природных зон на 

территории России. Карта природных зон России. Зона арктических пустынь Положение 

на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. Зона тундры Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. 

Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, 

Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. Лесная зона 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный мир. 

Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной 

России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-

Западной России:   

Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

Обобщающий урок по лесной зоне. Зона степей Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. Охрана природы зоны степей. Зона полупустынь и пустынь Положение на 

карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия . Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические 

проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. Обобщающий урок по географии России.  

Межпредметные связи  

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и 

животных ("Естествознание"). Города нашей Родины ("Природоведение"). Длина рек, 

высота гор, численность населения ("Математика"). Работа с глиной, пластилином, 

природным материалом при изготовлении несложных макетов по природным зонам 

("Ручной труд").Использование леса ("Столярное, переплетное дело").Добыча, свойства и 

использование металлов ("Слесарное дело").Различение цвета и оттенков 

("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Работа с физической картой и картой природных зон России в 

атласеприложении к учебнику. Нанесение на контурные карты изученных объектов и 

надписывание их названий в рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. Запись 

названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны 

растений и животных. Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых 

для работы с магнитной картой (природных зон России). Вычерчивание схемы смены 
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природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные 

зависимости. Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.  

Географическая номенклатура Зона арктических пустынь Моря: Белое, Баренцево, 

Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. Острова: Земля Франца Иосифа, 

Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. Зона тундры Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр,  

Кольский, Чукотский. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Лесная зона Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская 

возвышенность,  

Среднесибирское плоскогорье. Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Каналы:  

Москвы, Волго-Балтийский. Озера: Ладожское, Онежское. Города: Москва, Санкт-

Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, 

Владивосток. Зона степей Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго-Донской. Города: Курск, 

Воронеж, Саратов, Самара, Ростовна-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Оренбург, 

Омск. Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море. Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. Высотная поясность в горах Горы: 

Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. Озеро: Байкал. Города: Пятигорск, Нальчик, 

Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск,Барнаул.  

  

8 класс  

География материков и океанов. Часть 1  

 Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

карте. Мировой океан Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. 

Индийский океан. Современное изучение Мирового океана.  

Межпредметные связи  

Сравнение размеров океанов ("Математика"). Вода. Водоросли. Обитатели морей 

("Естествознание"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей 

тетради на печатной основе. Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. Подбор иллюстраций по теме "Мировой 

океан".  

Материки и части света Африка Географическое положение. Разнообразие рельефа, 

климат, реки и озера. Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный 

мир тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн Растительный и 

животный мир пустынь. Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, 

Демократическая республика Конго(ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика 

(ЮАР) или другие по выбору учителя. Обобщающий урок.  

Практические работы Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной 

основе географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и 
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зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте).  

Австралия Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров 

Новая Гвинея.  

Практические работы Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной 

основе географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир 

Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. Обобщающий 

урок.  

Практические работы Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, 

Южного полюса в рабочей тетради на печатной основе. Составление альбома 

иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка.  

Америка Открытие Америки (1 час). Северная Америка Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера Растительный и животный мир. Население и 

государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба.  

Практические работы Обозначение на контурной карте из рабочей тетради 

географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). Южная Америка Географическое положение. Разнообразие рельефа, 

климат. Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических 

лесов. Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир 

саванн, степей,  полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу 

или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. Часть света — Америка.  

Практические работы Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Евразия Общая характеристика материка Географическое положение Очертания берегов 

Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население 

Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок.  

Межпредметные связи  

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 
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животные ("Естествознание"). Охрана природы — всемирная проблема. Международные 

законы об охране природы ("История"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, 

полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре. Проведение на контурной 

карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира.  

Географическая номенклатура Африка Океаны и моря, омывающие Африку. Остров 

Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские 

горы, Суэцкий канал. Изученные государства.  

Австралия Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, 

река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн.   

Антарктида Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс.   

Северная Америка Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова 

Гренландия, Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы 

Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные государства.  

Южная Америка Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, 

Панамский канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов 

пролив. Изученные государства.  

Евразия Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, 

Южно- Китайское, Аравийское, Красное. Заливы: Бенгальский, Персидский. Острова: 

Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. Полуострова: 

Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, 

Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-дарья, 

Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, 

Аральское. Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум.  

9 класс  

География материков и океанов. Часть 2  

Государства Евразии Политическая карта Евразии. Европа Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика 

Германия).Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация) 

Южная Европа Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика) Греция (Греческая Республика). Северная Европа Норвегия (Королевство 

Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европ Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика 

Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. Черногория. Эстония (Эстонская 

Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь) УкраинаМолдавия (Республика 
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Молдова).АзияЦентральная АзияКазахстан (Республика Казахстан). Узбекистан 

(Республика Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская 

Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). Турция 

(Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан) Южная Азия Индия (Республика 

Индия). Восточная Азия  

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя.  

Россия (повторение) Границы России. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее 

государство Евразии. Административное деление России. Столица, крупные города 

России. Обобщающий урок по России. Обобщающий урок по географии материков и 

океанов.  

Межпредметные связи  

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

("История").  

Практические работ Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в 

рабочей тетради на печатной основе. Нанесение границы Европы и Азии. Составление 

альбома «По странам и континентам».  

Свой край История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. 

Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой 

водой. Охрана водоемов. Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. 

Охрана растительного мира Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, 

дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред 

природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь 

зимующим птицам. Заповедники, заказники. Население нашего края (области). 

Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня. Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где 

могут работать выпускники школы. Сельское хозяйство (специализация: 

растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.). Транспорт (наземный, 

железнодорожный, авиационный, речной). Архитектурно-исторические и культурные 

памятники нашего края. Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок "Моя малая 

Родина.  

Межпредметные связи  

Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего края  ("История"). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы ("Естествознание"). Фольклор ("Музыка"). Сфера быта, 

национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники ("Изобразительно искусство"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык").  
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Практические работы  

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из 

картона,месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и 

районныецентры. Обозначить на контурной карте России свою область. К карте своей 

области прикрепить контуры наиболее распространѐнных растений и животных, отметить 

заповедные места. Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную 

книгу области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности 

фамилии известных людей края Вычертить простейшую схему структуры народного 

хозяйства области. Регулярно читать местную периодическую печать. Выполнить 

рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее и будущее нашего края".  

Географическая номенклатура Государства Евразии: Великобритания, Франция, 

Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. 

Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, 

Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, 

Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, 

Вьетнам, Россия.  

  

26.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «География». 

26.3.1. Минимальный уровень: 

представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; владение приемами 

элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; 

определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

умение описывать географический объект по карте; выделение, описание и объяснение 

существенных признаков географических объектов и явлений; сравнение географических 

объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; использование географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

263.2. Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации; ведение наблюдений за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; называние и показ на иллюстрациях 

изученных культурных и исторических памятников своего родного края. 

 

27. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

(V-IX классы) предметной области «Человек и общество» включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 
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27.1. Пояснительная записка. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; ознакомление с основами экономики ведения 

домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; практическое ознакомление с 

деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений 

пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной направленности; усвоение 

морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием 

деловых бумаг); развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

27.2.Содержание учебного предмета. 

27.2.1. Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные 

(индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): 

правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. 

Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. 

Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя 

гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. 

Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением 

волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре 

телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила 

письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной 

гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 
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Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и 

наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие 

на организм человека. 

27.2.2. Охрана здоровья. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и 

ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого 

(«зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней аптечке. 

Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова врача 

на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

27.2.3. Жилище. Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. 

Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в 

многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. 

Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой 

режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние 

животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания и 

уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых 

помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) 

помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской 

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными 

приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными 

изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для 

сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное 

белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Правила 

безопасного поведения в ванной комнате. 



153 

 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, 

полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при использовании 

моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, 

корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. 

Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила 

ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые приборы 

для уборки помещений. Правила техники безопасности использования чистящих и моющих 

средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования 

бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными видами напольных 

покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома 

к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика 

появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с грызунами и 

насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

272.4. Одежда и обувь. 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, 

спортивная), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида 

тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и 

головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов 

одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила хранения. 

Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы повседневного 

ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение 

условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. 

Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды 

утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы 

глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. 

Правила пришивания пуговиц, крючков, петель, зашивание распоровшегося шва Продление срока 

службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-
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гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами для 

выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. 

Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. 

Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила 

возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года, назначения (спортивная, домашняя, 

выходная), вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, 

примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви, хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для 

чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви, их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за 

обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 

подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

27.2.5. Питание. Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение 

кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных 

изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных 

бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты. Первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и 

яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. 

Свежие и замороженные продукты. 
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Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки (крупчатка, высший, 

первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. 

Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при 

приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и 

пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. 

Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 

стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц 

(яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. 

Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд 

для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 

стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы 

приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за 

столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. 

Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных закусок. 

Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. 

Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теста: пирожки, 

булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая 

заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных 

продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 



156 

 

27.26. Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в образовательную организацию. Выбор рационального маршрута проезда из дома 

в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

27.2.7. Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем 

различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая). 

Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. Номера 

телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые 

компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в современной 

жизни. 

 Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления.  

27.28. Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. Местные и 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид деятельности, 

основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. 

Структура, назначение. 

27.2.9. Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, 

профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. 

Помощь старших младшим: домашние обязанности. 
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Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; выбор 

спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки, правильная, 

рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и 

бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет 

отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор 

необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы 

доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по 

отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

5.Содержание учебного предмета 

1 раздел: Диагностика знаний и умений 

Выявление знаний и умений учащихся. Проверка знаний осуществляется 

по разделу «Личная гигиена», «Охрана здоровья», «Жилище», «Одежда и 

обувь», «Транспорт»,  «Питание». 

 2 раздел: Введение 

Вводное занятие. 

 3 раздел: Личная гигиена и здоровье 

Утренний и вечерний туалет.Личные вещи.Правила содержания личных 

вещей.Практическая работа «Выполнение  утреннего и вечернего туалета». 

  4 раздел: Охрана здоровья 

Профилактика простудных и вирусных заболеваний. Лекарственные растения. 

Практическая работа «Заваривание травяного  чая». 

  5 раздел: Жилище  

Типы и виды жилых помещений. Коммунальные удобства в городе и сельской 

местности. Домашний почтовый адрес. Планировка помещения, типы жилых 

комнат. 

Практическая работа: «Написание адреса на конверте». 

  6 раздел: Одежда и обувь 



158 

 

Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Виды 

одежды. Головные уборы и их назначение. Виды обуви.  

Практическая работа «Ежедневный уход за одеждой». 

  7 раздел: Питание 

Продукты питания. Значение питания в жизни человека. Место и условия 

приготовления пищи. Кухонные принадлежности  и приборы. Приготовление 

завтрака. Меню завтрака. Хлеб и хлебобулочные изделия.   Яйца, блюда из яиц. 

Чай,  кофе, фруктовые напитки.  

Практическая работа «Приготовление бутербродов и канапе», «Блюда из яиц: 

яйца отварные; яичница-глазунья, омлет», «Заваривание чая, варка кофе». 

  8 раздел: Транспорт 

Городской общественный транспорт. Маршрут движения, стоимость проезда до 

школы, дома. Виды проездных билетов, льготный проезд, стоимость проезда. 

Практическая работа «Поездка в общественном транспорте» 

 9 раздел: Средства связи 

Основные средства связи. 

  10 раздел: Семья 

Семья. Личные взаимоотношения в семье. Состав семьи, родственные 

отношения.  

 

6.Тематическое планирование  учебного предмета «Основы социальной 

жизни» в 5 классе 

№ 

п/п 

Раздел/ 

тема 

Дидактическая 

цель 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

дата  

план 

факт 

Раздел «Введение» (1 час) 

1.  Вводное 

занятие  

Познакомить  с 

предметом 

«Основы 

социальной 

жизни», его 

целью и 

задачами, 

правилами 

поведения в 

кабинете. 

-оформление рабочей тетради; 

-ознакомление с кабинетом «Основы 

социальной жизни», зонами в кабинете и 

их назначением; 

-слушание рассказа учителя; 

-участие в беседе; 

-ответы на вопросы учителя. 

1 ч  
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Раздел «Диагностика знаний и умений» (1 час) 

2.  Диагност

ика 

знаний и 

умений 

учащихся. 

Выявить уровень 

социально – 

бытовых знаний 

умений,  

навыков 

учащихся 

-участие беседе; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим 

материалом; 

1 ч  

Раздел «Личная гигиена и здоровье» (3 часа) 

3.  Утренний 

и 

вечерний 

туалет. 

Формировать  у 

учащихся 

представление 

об утреннем и 

вечернем 

туалете. 

Ознакомление 

учащихся  с 

приёмами 

чистки зубов, 

ушей. 

-слушание рассказа учителя о 

правилах выполнения утреннего и 

вечернего туалета, его значении для 

организма человека; 

-участие в беседе по теме «Утренний  

и вечерний туалет»; 

-рассказ о самостоятельном 

выполнении правил личной гигиены; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради; 

-работа с дидактическим 

материалом; 

-просмотр презентации;  

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

4.  Личные 

вещи. 

Правила 

содержани

я личных 

вещей. 

Расширить  

представления 

учащихся  о 

вещах личного и 

общего 

пользования, 

правилах  

пользования 

вещами личного 

пользования, 

повседневном 

уходе за 

одеждой, 

-слушание рассказа учителя о 

правилах ухода за личными вещами, 

предназначенными для выполнения 

утреннего и вечернего туалета; 

-участие в беседе по теме урока; 

-рассказ о самостоятельном 
пользовании личными вещами 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради; 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание личных вещей и 

1 ч  
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вещей общего пользования); 

-просмотр презентации;  

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

5.  Практиче

ская 

работа 

«Выполне

ний 

утреннего 

и 

вечернего 

туалета» 

Формировать 

навык 

правильного 

выполнения 

утреннего 

туалета 

-участие в беседе о ходе выполнения 

практической работы; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с технологической картой 

(анализ предстоящей работы, 

выстраивание плана работы); 

-выполнение утреннего туалета 

(практическая работа); 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

Раздел «Охрана здоровья» (3 часа) 

6.  Профилак

тика 

простудн

ых и 

вирусных 

заболеван

ий. 

Формировать 

представления  о 

профилактике 

простудных и 

вирусных 

заболеваний, 

правилах 

закаливания 

организма. 

-слушание рассказа учителя о 

вирусных и инфекционных 

заболеваниях, их вреде для организма 

человека, профилактике заболеваний;  

-участие в беседе по теме урока; 

-рассказ о профилактических мерах 

по предупреждению заболеваний;  

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради; 

-просмотр презентации,  

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

7.  Лекарстве

нные 

растения. 

Расширить  

знания о 

лекарственных 

растениях, 

произрастающих 

на территории 

-слушание рассказа учителя о 

лекарственных растениях и области 

их применения; 

-участие в беседе по теме урока; 

1 ч  
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Омской области. -рассказ о применении 

лекарственных  растений в домашних 

условиях; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание гербария с 

лекарственными растениями, 

произрастающими в Омской области, 

определение названий растений по 

внешнему виду); 

-выполнение записей в рабочей 

тетради; 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

8.  Практиче

ская 

работа 

«Заварива

ние 

травяного  

чая». 

Формировать  

навык 

приготовления 

травяного чая 

-участие в беседе о ходе выполнения 

практической работы; 

-ответы на вопросы учителя 

-работа с технологической картой 

(анализ предстоящей работы, 

выстраивание плана работы) 

-заваривание травяного чая 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

Раздел «Жилище»  (5 часов) 

9.  Типы и 

виды 

жилых 

помещени

й. 

Систематизиров

ать  знания о 

видах и типах  

жилых 

помещений в 

городе, селе;  

-слушание рассказа учителя о видах 

и типах жилых, так же о помещениях 

разных исторических эпох;  

-участие в беседе о жилищных 

условиях учащихся; 

-выполнение записей в тетради; 

-работа с дидактическим материалом 

(картинки с изображением зданий, 

комнат);-просмотр презентации;  

1 ч  
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 -работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

10.  Коммунал

ьные 

удобства 

в городе и 

сельской 

местности

. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

коммунальных 

удобствах 

(отопление, 

водопровод, 

лифт, 

мусоропровод), 

правилах 

пользования 

коммунальными 

удобствами 

-слушание рассказа учителя о 

коммунальных удобствах, правилами 

пользования ими;  

-участие в беседе о жилищных 

условиях учащихся; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в тетради; 

- работа с дидактическим 

материалом; 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

 -работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

11.  Домашни

й 

почтовый 

адрес. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

правильном 

назывании и 

написании 

почтового 

адреса школы, 

дома 

-слушание рассказа учителя о 

правильном названии и написании 

почтового адреса в соответствии с 

требованиями; 

-называние собственного домашнего 

адреса; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в тетради; 

-работа с дидактическим 

материалом; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

12.  Практиче

ская 

работа: 

«Написан

ие адреса 

на 

конверте»

Формировать  

навык  

правильного 

написания 

почтового 

адреса   на 

конверте.  

-слушание рассказа учителя; 

-участие в беседе; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с технологической картой 

(анализ предстоящей работы, 

1 ч  
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. выстраивание плана работы); 

-написание домашнего адреса; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

13.  Планиров

ка 

помещени

я, типы 

жилых 

комнат. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

видах 

помещений 

(жилых и 

подсобных) их 

назначении. 

-слушание рассказа учителя о видах 

жилых комнат, их назначении; 

-участие в беседе о жилищных 

условиях учащихся; 

-описание личной комнаты; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение графического 

изображения планировки жилых 

помещений и расположения зон в 

жилой комнате в рабочей тетради; 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинки с 

изображением комнат, определение 

назначения комнаты по внутренней 

обстановке); 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

Раздел «Одежда и обувь» (5 ч) 

14.  Роль 

одежды и 

головных 

уборов 

для 

сохранени

я 

здоровья 

человека. 

Расширить 

представления 

учащихся о роли 

одежды в жизни 

человека, ее 

значении для 

сохранения 

здоровья 

-слушание рассказа учителя о роли 

одежды в жизни человека 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинок с 

изображением различных видов 

одежды, обуви, головных уборов); 

-выполнение записей в рабочей 

тетради  

-просмотр презентации, 

1 ч  
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видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

15.  Виды 

одежды. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

видах одежды в 

зависимости от 

назначения, 

правилах ее 

ношения и ухода 

за ней. 

-слушание рассказа учителя о видах 

одежды,  ее назначении; правилах 

ухода за одеждой; 

-участие в беседе об уходе за личной 

одеждой, правилах ее ношения; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (виды одежды); 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинок с 

изображением различных видов 

одежды; соотнесение видов одежды и 

времени года, посещаемого 

мероприятия; порядке ежедневного 

ухода за одеждой);-просмотр 

презентации; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

16.  Головные 

уборы и 

их 

назначени

е. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

видах головных 

уборов в 

зависимости от 

назначения. 

-слушание рассказа учителя о роли 

головных уборах, их назначении; 

правилах ухода; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради; 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинок с 

изображением различных видов 

головных уборов, соотнесение видов 

головных уборов и времени года, 

посещаемого мероприятия); 

-просмотр презентации; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

1 ч  
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взаимооценки. 

17.  Виды 

обуви. 

Систематизиров

ать  знания о 

значении обуви, 

ее  видах, 

правилах ухода 

и хранения. 

-слушание рассказа учителя об 

обуви, ее назначении; правилах ухода 

за обувью; 

-участие в беседе об уходе за личной 

обувью, правилах ее ношения, ухода 

за ней; -ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (виды обуви); 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинок с 

изображением различных видов 

обуви, соотнесение видов обуви и 

времени года, посещаемого 

мероприятия); 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

18.  Практиче

ская 

работа 

«Ежеднев

ный уход 

за 

одеждой». 

Формировать 

навык 

повседневного 

ухода за 

одеждой. 

-слушание рассказа учителя; -

участие в беседе; 

-работа с технологической картой 

(анализ предстоящей работы, 

выстраивание плана работы); 

 -выполнение ежедневного ухода за 

одеждой (чистка щеткой, утюжка, 

вешание на плечики); 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

Раздел «Питание» (9 часов) 

19.  Продукты 

питания. 

Значение 

питания в 

жизни 

человека. 

Познакомить с 

основными 

продуктами 

питания (хлеб, 

мясо, овощи, 

фрукты и т.д.). 

Дать понятие о 

-слушание рассказа учителя о 

значении питания в жизни человека; о 

требованиях, предъявляемых к 

питанию (сбалансированность, 

рациональность, режим питания);  

-участие в беседе об организации 

1 ч  
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значении 

питания в жизни 

и деятельности 

человека. 

питания в домашних условиях;  

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради;  

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинок с 

изображением различных продуктов 

питания); 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

20.  Место и 

условия 

приготовл

ения 

пищи. 

Кухонные 

принадле

жности  и 

приборы.  

Расширить 

знания о 

назначении 

кухонной и 

столовой 

посуды, 

кухонного и 

столового 

оборудования. 

-слушание рассказа учителя о месте 

приготовления пищи, используемых 

при этом оборудования и посуды, 

правилах ухода за ней;  

-участие в беседе о месте 

приготовления пищи;  

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради;  

-работа с дидактическим материалом 

(кухонная и столовая посуда, порядок 

ухода за ней); 

-просмотр презентации; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

21.  Приготов

ление 

завтрака. 

Меню 

завтрака. 

Познакомить со 

значением 

завтрака для 

полноценной 

работы 

организма;  

меню завтрака; 

основными 

продуктами, 

-слушание рассказа учителя о 

значении питания в жизни человека 

(сбалансированность, рациональность, 

режим питания), меню завтрака, 

посуды для завтрака, выполнении 

сервировки стола согласно меню 

завтрака; 

-участие в беседе о блюдах, 

1 ч 
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используемыми 

для 

приготовления 

блюд на завтрак.   

приготовляемых для завтрака; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради; 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинок с 

изображением посудой, используемой 

для сервировки стола к завтраку); 

-просмотр презентации; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

22.  Хлеб и 

хлебобуло

чные 

изделия.  

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

хлебе и 

хлебобулочных 

изделиях, их 

значении для 

обеспечения 

полноценного 

развития 

организма. 

Познакомить 

видами и с 

способами 

приготовления 

бутербродов 

-слушание рассказа учителя о видах 

хлеба и хлебобулочных изделиях, 

виды бутербродов, их значение для 

полноценного функционирования 

организма, исторические сведения о 

хлебе и хлебобулочных изделиях, 

правилах и порядке их хранения; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (виды хлебобулочных 

изделий, правила хранения); 

-работа с дидактическим материалом 

(картинки с изображение различных 

видов бутербродов); 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

23.  Практиче

ская 

работа 

«Пригото

вление 

бутерброд

ов и 

канапе». 

Учить готовить  

бутерброды 

различных 

видов. 

-слушание рассказа учителя; 

-участие в беседе; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с технологической картой 

(анализ предстоящей работы, 

выстраивание плана работы); 

-приготовление простых и сложных 

1 ч  
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бутербродов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

24.  Яйца, 

блюда из 

яиц. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

яйцах, их 

значении для 

обеспечения 

полноценного 

развития 

организма. 

-слушание рассказа учителя о 

разнообразных блюдах из яиц, их 

важности для использования в пищу, 

правилах и порядке их хранения; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (определение годности яиц, 

правила хранения); 

-работа с дидактическим материалом 

(картинки с изображением блюд из 

яиц); -просмотр презентации; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

25.  Практиче

ская 

работа 

«Блюда из 

яиц: яйца 

отварные; 

яичница-

глазунья, 

омлет». 

Учить готовить 

омлет, 

способами 

отваривания яиц. 

-слушание рассказа учителя; -

участие в беседе; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с технологической картой 

(анализ предстоящей работы, 

выстраивание плана работы); 

-приготовление блюд из яиц: яйцо 

отварное, яичница-глазунья, омлет; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

26.  Чай,  

кофе, 

фруктовы

е напитки. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

напитках, 

способах их 

приготовления, 

их значении для 

обеспечения 

полноценного 

развития 

-слушание рассказа учителя о видах 

напитков; 

-участие в беседе об использовании 

напитков в меню завтрака), 

технологии их приготовления; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинок с 

1 ч  
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организма. изображением напитков); 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (виды напитков, технология 

приготовления); 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

27.  Практиче

ская 

работа«За

варивания 

чая, варка 

кофе» 

Учить 

заваривать чай, 

варить кофе. 

-слушание рассказа учителя; -

участие в беседе; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с технологической картой 

(анализ предстоящей работы, 

выстраивание плана работы); 

 –заваривание чая, варка кофе; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

Раздел «Транспорт» (3 часа) 

28.  Городско

й 

обществе

нный 

транспорт

. 

Маршрут 

движения. 

Систематизиров

ать и расширить 

знания о видах 

городского 

транспорта, 

правилах 

пользования 

общественным 

транспортном.  

-слушание рассказа учителя о видах 

городского транспорта, его 

назначении, правилах пользования; 

исторические сведения о 

возникновении и использовании 

транспорта; 

-участие в беседе об опыте 

пользования городским 

общественным транспортом; -ответы 

на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (виды транспорта, правила 

поведения); 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание картинок с 

изображением различных видов 

общественного транспорта); 

-просмотр презентации, 

1 ч 
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видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

29.  Виды 

проездны

х билетов, 

льготный 

проезд, 

стоимость 

проезда. 

Систематизиров

ать и расширить 

знания о  

способах оплаты 

проезда в 

городском 

транспорте. 

-слушание рассказа учителя о 

порядке и видах оплаты проезда;  

-участие в беседе об оплате за 

проезд;-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (виды билетов); 

-работа с дидактическим материалом 

(рассматривание проездных билетов 

общественного городского 

транспорта); 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

30.  
Практиче

ская 

работа 

«Поездка 

в 

обществе

нном 

транспор

те» 

 

Формирование 

навыка 

пользования 

общественным 

транспортом, 

определение 

маршрута 

передвижения, 

оплаты проезда 

-слушание инструкции  учителя; 

-ответы на вопросы учителя (правила 

поведения в общественном 

транспорте, определение маршрута, 

порядок оплаты билета); 

-поездка в автобусе; 

-выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

  

Раздел «Средства связи» (1 час) 

31.  Основные 

средства 

связи. 

Дать 

представление 

об основных 

видах связи 

(почта, радио,  

телевидение, 

телефон, 

компьютер). 

-слушание рассказа учителя о 

современных средствах связи, их 

назначении, правилах безопасного 

пользования; исторических сведениях 

о возникновении средств связи;  

-участие в беседе об опыте 

пользования различными средствами 

1 ч  
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связи; 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (виды средств связи); 

-работа с дидактическим материалом 

(соотнесение видов средств связи и 

области их применения, 

рассматривание картинок с 

изображением различных средств 

связи);-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

Раздел «Семья» (2 часа) 

32.  Семья. 

Личные 

взаимоотн

ошения в 

семье. 

Систематизиров

ать знания  об 

родственных 

отношениях в 

семье, месте 

работы членов 

семьи. 

-слушание рассказа учителя о семье, 

взаимоотношениях членов семьи 

между собой, определении степени 

родства членов семьи; 

-участие в беседе сложившихся 

семейных отношениях; 

-рассказ о членах своей семьи 

(называние ФИО, дня рождения месте 

работы);-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (определение семьи); 

-работа с дидактическим материалом 

(заполнение данных о членах своей 

семьи);-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

1 ч  

33.  Состав 

семьи, 

родственн

ые 

отношения

.  

Систематизиров

ать знания о 

составе семьи 

(родовая связь), 

взаимоотношени

ях членов своей 

-слушание рассказа учителя о семье, 

взаимоотношениях членов семьи 

между собой, определении степени 

родства членов семьи; 

-участие в беседе сложившихся 

1 ч  
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семьи семейных отношениях; 

-рассказ о членах своей семьи 

(называние ФИО, дня рождения месте 

работы); 

-ответы на вопросы учителя; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради (запись ФИО родителей, 

близких родственников); 

-просмотр презентации, 

видеофрагментов; 

-работа с листом оценивания, 

выполнение самооценки, 

взаимооценки. 

Раздел «Диагностика знаний и умений» (1 час) 

34.  Диагност

ика 

знаний и 

умений 

учащихся. 

Определение 

уровня 

социально – 

бытовых знаний 

умений,  

навыков 

учащихся по 

ранее 

изученному 

материалу. 

-участие беседе; 

-самостоятельная работа по 

карточкам;  

-выполнение тесты; 

-ответы на вопросы учителя. 

1 ч  

 

 
27.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

социальной жизни».  

27.3.1. Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; знание 

отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; знание правил личной гигиены и их 

выполнение под руководством взрослого; знание названий предприятий бытового 

обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач под руководством 

педагогического работника посредством обращения в предприятия бытового 
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обслуживания; знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; первоначальные 

представления о статьях семейного бюджета; представления о различных видах средств 

связи; знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); знание названий организаций 

социальной направленности и их назначения; 27.3.2. Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление ежедневного 

меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное приготовление несложных 

знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; некоторые навыки ведения домашнего хозяйства 

(уборка дома, стирка белья, мытье посуды); навыки обращения в различные медицинские 

учреждения (под руководством взрослого); пользование различными средствами связи 

для решения практических житейских задач; знание основных статей семейного 

бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; составление 

различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

5класс 

Предметные результаты представлены двумя уровнями овладения 

знаниями: минимальным и достаточным. 

Раздел «Введение» 

Минимальный уровень: 

- знать название учебного предмета «Основы социальной жизни»; 

Достаточный уровень: 

- знать краткое содержание и значение предмета «Основы социальной 

жизни»; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования на уроках «Основы 

социальной жизни». 

Раздел «Личная гигиена и здоровье» 

Минимальный уровень: 

- знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством 

педагога; 

- знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и 

вечернего туалета. 

Достаточный уровень: 

- уметь выполнять утренний и вечерний туалет в определенной 

последовательности; 

- знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов 

общего пользования личной гигиены; 
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- выполнять санитарно-гигиенические требования пользования личными 

(индивидуальными) вещами. 

Раздел «Охрана здоровья» 

Минимальный уровень: 

- выполнять профилактику простудных заболеваний под руководством 

взрослых. 

Достаточный уровень: 

- знать и выполнять простейшие меры по профилактике простудных 

заболеваний; 

- знать названия лекарственных растений, узнавать их; 

- уметь применять под руководством взрослого лекарственные растения 

для профилактики и лечения простудных заболеваний. 

Раздел «Жилище» 

Минимальный уровень: 

- знать свой домашний почтовый адрес; 

- уметь пользоваться коммунальными удобствами (лифт, мусоропровод, 

домофон, почтовый ящик). 

Достаточный уровень: 

- знать типы жилых помещений; 

- знать названия жилых комнат и их назначение; 

- знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его. 

Раздел «Одежда и обувь» 

Минимальный уровень: 

- знать отдельные виды одежды и обуви; 

- выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством 

педагога; 

- соблюдать правила ухода за одеждой и обувью в повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

- подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

- различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 

- уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой. 

Раздел «Питание» 

Минимальный уровень: 

- знать название отдельных продуктов питания (хлебобулочные изделия, 

яйца; напитки: чай, кофе, сок, нектар); 

- знать значение продуктов питания для здорового образа жизни 

человека; 

- иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях при 

приготовлении пищи, соблюдении техники безопасности при 

приготовлении пищи; 
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Достаточный уровень: 

- знать состав продуктов питания и их значение для развития и 

правильной работы организма человека; 

- знать и соблюдать режим питания; 

- знать и выполнять гигиенические требования к продуктам питания, 

кухонным принадлежностям, посуде, месту приготовления пищи; 

- знать о значении завтрака для здоровья человека; 

- знать и уметь составлять меню завтрака; 

- знать технологию приготовления блюд и уметь готовить для завтрака 

холодные и горячие блюда; 

- знать и называть хлебобулочные изделия, соблюдать правила хранения 

хлебобулочной продукции; 

- знать и уметь определять годность яиц, соблюдать технологию 

хранения; 

- уметь готовить блюда из яиц; 

- знать основные напитки, подаваемые на завтрак; 

- уметь заваривать чай; 

- уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака. 

Раздел «Транспорт» 

Минимальный уровень: 

- знать названия транспортных средств; 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

Достаточный уровень: 

- уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 

- знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, правила передвижения по улице, при переходе проезжей 

части. 

Раздел «Средства связи» 

Минимальный уровень: 

- название основных средств связи.  

Достаточный уровень: 

- знать значение основных средств связи. 

Раздел «Семья» 

Минимальный уровень: 

- знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 

- правильно определять и называть  степень родства членов семьи. 

Достаточный уровень: 

- знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 

- уметь определять степень родства членов семьи; 
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- знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами 

семьи. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся 5 класса. Отсутствие достижения 

минимального уровня не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

Оценка достижения обучающимися с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

осуществляется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  

 

28. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» 

(VI класс) предметной области «Человек и общество» включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.  

28.1. Пояснительная записка. 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 

позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и 

накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 

психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VlI-Xl классах. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; формирование 

первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»; формирование исторических понятий: «век», «эпоха», 

«община» и некоторых других; формирование умения работать с «лентой времени»; 

формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; воспитание интереса к изучению истории. 

28.2.Содержание учебного предмета. 

28.2.1. Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество 

в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. 
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Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село 

и другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

образовательной организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, области, республики; 

национальный состав, основные занятия жителей. 

УС)  
Россия — страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской 

Федерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

282.2. Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о 

названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: 

начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало 

другого); текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). 

Новое тысячелетие (ХМ век). 

282.3. Начальные представления об истории. 

История — наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

28.2.4. История Древнего мира 
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Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей 

из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты 

на диких животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. 

Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

28.2.5. История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 

28.2.5.1. История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы 

добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, 

культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), 

лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

28.2.52. История использования человеком воды. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 
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28.2.53. История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История 

совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на 

строительство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их 

значение для изучения истории. 

28.2.5.4. История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

28.2.5.5. История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений 

о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

28.2.5.6. История появления посуды. 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

28.2.5.7. История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 
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Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви 

в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

28.2.5.8. История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и общества в 

ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. 

Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика 

государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. Рекомендуемые виды 

практических заданий: заполнение анкет; рисование по темам: «Моя семья», «Мой дом», 

«Моя улица»; составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, 

друзьях; составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

педагогического работника); составление генеалогического древа (рисунок); рисование 

Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; изображение схем 
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сменяемости времен года; составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты 

времени» одного столетия, одного тысячелетия, ориентировка на «ленте времени»; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени. 

чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; рассматривание и 

анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, археологических 

находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; ознакомление с историческими 

памятниками, архитектурными сооружениями; просмотр фильмов о культурных 

памятниках; викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой 

род», «Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в 

котором мы живем», «История одного памятника», «История в рассказах очевидцев», 

«Исторические памятники нашего города». 

 

История  

7 класс  

Введение  

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам, мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, 

вещественные и письменные памятники истории.  

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. Глава нашей страны. Россия - наша родина. 

Как изучается родословная людей. Счет лет в истории. "Лента времени". История 

нашей страны древнейшего периода Кто такие восточные славяне. Легендарная 

история происхождения славян и земли русской. Роды и племена восточных 

славян и и х старейшины. Как жили наши предки — восточные славяне в далеком 

прошлом. Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные зан яти я 

и быт восточных славян. Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и 

старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, 

торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи 

восточных славян. Дружинники. Объединение восточных славян под властью 

Рюрика. Киевская Русь Образование государства восточных славян - Киевской 

Руси или Древней Руси. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня 

Ольга. Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем 

воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. Крещение Руси при 

Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под 

управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые 

люди и подвижники. Образование первых русских монастырей. Былины - 

источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные 

богатыри — спасители земли русской. Культура и искусство Древней Руси. 

Древнерусские ремесленники, иконописцы, белокаменное строительство, 

фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи и летописцы. 
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"Повесть временных лет". Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское 

подворье, вотчины, быт простых людей холопов, закупов и смердов. Свободные 

люди Древней Руси. Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого 

русского государства. Первые русские монеты. Создание первого русского 

сборника законов "Русская правда". Первые русские библиотеки Ярослава 

Мудрого. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха 

— первого русского царя. "Устав Владимира Мономаха" и "Поучения Владимира 

Мономаха" — советы детям о доброте и любви. Рост и укрепление древнерусских 

городов. Городское строительство и торговля. Распад Киевской Руси Причины 

распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. 

Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. Киевское 

княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий 

Долгорукий. Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Боголюбский и Всеволод 

Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и 

могущества Владимиро- Суздальского княжества при князе Всеволоде. Господин 

Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые 

связи. Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская 

республика. Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и 

архиепископ. Новгородский князь - руководитель новгородского войска и 

организатор обороны города от внешних врагов. Русская культура в XII—XIII 

вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их 

содержание. Борьба Руси с иноземными завоевателями Монголо-татары: жизнь и 

быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Монголотатарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение 

монголо-татарских орд под властью Чингисхана. Нашествие монголо-татар на 

Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. Героическая борьба 

русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия 

Коловрата и других. "Злой город Козельск". Русь под монголо-татарским игом. 

Монголо- татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой 

завоеванными землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. 

Сопротивление русских людей монголо-татарам. Наступление на Русь новых 

врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр 

Невский и новгородская дружина. Невская битва и "Ледовое побоище". Героизм 

и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на 

русской земле. Начало объединения русских земель Возрождение хозяйства и 

культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Возвышение Москвы 

при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита, его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. Возрождение сельского и городского 

хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых людей Московско-Владимирская Русь 

при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий Радонежский. Отражение 

ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского 

народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный 

подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. Иван III 
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(1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение 

Московского княжества в Российское государство. Государь всея Руси - Иван III. 

Монархия. Принятие единого сборника законов Российского  государства - 

Судебника.  

Повторение за год.  

8 класс  

Повторение  

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) Иван III Великий — глава единого 

государства Российского. Система государственногоуправления при Иване III. 

Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и управление 

уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского 

государства. Расширение государства Российского при Василии III. 

Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с 

Литвой. Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная 

система управления. Православное духовенство. Первый русский царь Иван IV 

Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его дворянское окружение. 

Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский Собор и 

Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов 

Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт 

стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. Опричнина Ивана Грозного. 

Ливонская война - попытка России завоевать выход  Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - 

казаков. Их жизнь, быт, традиции, система управления. Строительство сибирских 

городов. Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. 

"Домострой". Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. Москва - 

столица Российского государства. Строительство нового Московского Кремля и 

участие в нем иностранцев. "Царь-колокол" и "Царь-пушка". Царский дворец и 

его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга 

«Хождение затри моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник 

Иван Федоров и первое издание книг в России. Правление Бориса Годунова и 

тайна гибели царевича Дмитрия - наследника царского престола. Последовавшее 

за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание по предводительством Ивана 

Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны о иноземных захватчиков. 

Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов – 

Михаил Федорович. Второй Романов - Алексей Михайлович Тишайший. Конец 

Смутного времени Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. 

Крестьянская война по предводительством Степана Разина. Вольные казаки на 

царской службе. Восстановление богатства и могущества православной церкви 

при патриархе Филарете Возрождение иконописных мастерских и школ при 

храмах и монастырях. Избрание патриарха Никона и раскол в Русской 

православной церкви. Протопоп Аввкум. Старообрядцы. Их жизнь и быт 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав 
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России народов в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров 

Великие преобразования России в XVIII в. Начало правления Петра I: борьба с 

сестрой - царевной Софьей, претендующей на царски  престол. Стрелецкие 

бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. "Великое посольство" 

Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 

Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. 

Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и 

гетман Мазепа. Победа русского флота. Окончание Северной войны. Гангутское 

сражение. Обучение дворянских детей. Создание "цифирных", "навигацких", 

артиллерийских и инженерных школ. Петр I - первый российский император. 

Личность Петра I Великого. Указ о единонаследии. "Табель о рангах" - новый 

закон о государственной службе. Жизнь и быт российского дворянства. Введение 

европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального 

управления. Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая 

реформы. Александр Меншиков - друг и соратник Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов. Первая женщина-императрица - Екатерина I (вдова Петра I) Борьба 

«немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. 

Правление Петра II, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 

Петра  

III.Императорский двор.Российская Академия наук и деятельность великого 

Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - покровитель просвещения, наук и 

искусства в Российском государстве. Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии художеств. Правление Екатерины П. Просвещенный 

абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и управление ими. Развитие 

городов при Екатерине П. Указ о свободном предпринимательстве: поддержка 

купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства - 

привилегированного сословия. "Жалованная грамота дворянству". Дворянский 

быт. Семилетняя война. Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. 

Работные люди и казаки. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского 

флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и 

Крыма. Победы русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова 

через Альпы. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. 

Развитие науки и искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, 

архитектура. Быт русских людей в XVIII веке Памятники культуры XVIII в. в 

родном городе, крае. История нашей страны в XIX веке Россия в начале XIX 

века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ "О вольных 

хлебопашцах" и реформы государственного управления. Начало Отечественной 

войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил Илларионович 

Кутузов - главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: 

князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная 

война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. 

Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, 

Василиса Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях 
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Отечественной войны 1812 года. Правление Александра I. Военные поселения 

Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче Создание тайных обществ в 

России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт Петербурге. 

Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 

Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 

государственного аппарата. Создание 111 отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. "Золотой век" русской 

культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, литература. 

Великий русский композитор - М.И. Глинка. «История государств Российского» 

Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его 

стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в 

первойполовине XIX века. Изобретение П.Л.  

Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение 

братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. 

Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. Крымская война 1853-1856 годов. Разгром 

турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные итоги Крымской войны 

Правление Александра И. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. 

Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: 

земская реформа, введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской 

повинности. Противостояние реформам Александр П. Убийство Александра П. 

Приход к власти Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов  

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов СЮ. Витте. 

Увеличение торговли с другими государствами. Развитие российской 

промышленности и поддержка частного предпринимательства. Формирование 

русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков в России. Революционеры.Развитие науки и культуры 

во второй половине XIX века. Создание первого российского летательного 

аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.И. 

Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. "История государства Российского" 

С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский 

писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий 

русский композитор П.И. Чайковский. Жизнь и быт русских купцов. Купцы-

меценаты: П.М. Третьяков, СИ. Мамонтов. Быт простых россиян в XIX веке: 

городская интеллигенция, рабочие, крестьяне.  

Краеведческая работа Повторение за год  

9 класс  

Повторение  

Россия в начале XX в.  

Начало правления Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и 

забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством 

адмирала СО. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское 
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сражение. Причины поражения России в войне. Первая русская революция. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское вооруженное восстание. 

Появление первых политических партий в России. Лидеры первых политических 

партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) 

(большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). Реформы государственного 

управления. "Манифест 17 октября" 1905 года. Утверждение Конституции - 

Основного закона Российской империи. Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, 

левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. "Серебряный век" русской 

культуры. Выдающийся писатель XX в. А.М. Горький. Объединение художников 

"Мир искусства". Выдающийся русский художник В.А. Серов. Знаменитая 

русская певица А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых 

кинофильмов в России. Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и 

самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в 

ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг 

летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой 

войны. Отношение народа к войне. Россия в 1917-1920 годах Февральская 

революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с 

А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Захват власти 

большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие 

первых декретов советской власти. Установление советской власти в стране и 

образование нового государства - Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики - РСФСР. Система государственного управления 

в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 г. Учреждение новых символов 

государственной власти. Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. Начало 

Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между 

«красными» и «белыми». "Белое" движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. 

Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов. "Красные". Создание 

Красной армии. Командиры Красной армии: М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, 

С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним различных слоев населения. 

Крестьянская война против «белых» и "красных". "Зеленые" и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно. Экономическая политика советской власти во 

время гражданской войны: "военныйкоммунизм".Жизнь и быт людей в годы 

революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха.Ликвидация 

неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. 

Создание первых политических общественных молодежных организаций. 

Комсомольцы и пионеры. Советская Россия — СССР в 20-30-е годы XX века. 

Переход от политики "военного коммунизма" к новой экономической политике 

(нэп) в стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей 

экономической политики Советской власти. Введение свободной торговли. 

Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. Появление новых 

владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение 

аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. 

Положение народов советской страны. Система государственного управления 
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СССР. Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И.В. Сталина. Культ личности Сталина. Начало 

индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние 

планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск 

на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское 

движение. Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное 

осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. Массовые репрессии. ГУЛаг. Новая Конституция страны 

1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40х 

годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Развитие науки и культуры в 

СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. Павлов, И.М. Сеченов, 

К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, СВ. Лебедев, 

И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся 

советский писатель М.А. Шолохов. Образование в СССР. Жизнь и быт советских 

людей в 20-30-е годы. СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 

1941-1945 годов. СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. 

Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Нападение Японии на 

СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между СССР и 

Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Приход 

фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской 

Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению 

планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. Нападение 

Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета 

обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути 

отступления советских войск. Битва за Москву и ее историческое значение. 

Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. Панфиловцы. Строительство 

оборонительных сооружений. Контрнаступление советских войск под Москвой 

Героизм тружеников тыла. «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, 

артиллерийская установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в 

начале войны. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои 

России. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: 

Сталинградская битва. Советские генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. 

Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и 

героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам.Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в 

Европе в конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской 

территории и на территории европейских государств. Сражение за Берлин. 

Капитуляция Германии. День Победы — 9 мая 1945 года. Вступление СССР в 



188 

 

войну с Японией. Окончание. Второй мировой войны. Военные действия США 

против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии. Героические и трагические уроки войны. Советский Союз 

в 1945-1991 годах. Возрождение советской страны после войны. Трудности 

послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Смерть И.В.Сталина. 

Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к 

власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации 

репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущѐва. Освоение 

целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в 

годы правления Хрущѐва. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. 

Исследование атомной энергии. Выдающийся советский ученый И.В. Курчатов. 

Строительство атомного ледокола "Ленин" и атомных станций. Появление 

первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий 

Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. Хрущѐвская «оттепель». 

Творчество А.И. Солженицына. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха "застоя". 

Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой 

Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские 

Игры в Москве. Ухудшение материального положения  населения и морального 

климата в стране. Советская культура и интеллигенция. Правозащитник А.Д. 

Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка из страны и отъезд 

представителей советской интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г. 

Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксѐнов, В. Войнович, А. Галич, А. 

Тарковский и др. Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX 

века. Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. 

Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической 

сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного 

управления и реформы в экономике. Избрание первого президента СССР — М.С. 

Горбачева. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП – 

попытка военного переворота в 1991 г. Новая Россия в 1991-2003 годах 

Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. 

Принятие новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной 

Думы. Система государственного управления Российской Федерации по 

Конституции 1993 года Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в 

новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. Президентские 

выборы 2000 г. Второй президент России - В.В. Путин. Его экономическая и 

политическая деятельность. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 

Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфѐров. Строительство Международной 

космической станции. Русская православная церковь в новой России. Литература 

и искусство во второй половине XX в. Современное состояние, культуры и 

образования в стране.  

Краеведческий материал  
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Повторение за 

год   

28.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

истории» 

28.3.1. Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; использование некоторых усвоенных 

понятий в активной речи; последовательные ответы на вопросы, выбор правильного 

ответа из ряда предложенных вариантов; использование помощи педагогического 

работника при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

28.3.2. Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; высказывание собственных суждений 

и личностное отношение к изученным фактам; понимание содержания учебных заданий, 

их выполнение самостоятельно или с помощью педагогического работника; владение 

элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение элементами оценки и 

самооценки; проявление интереса к изучению истории. 

29. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 

(VII-IX класс) предметной области «Человек и общество» включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

29.1. Пояснительная записка. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. Основные цели изучения данного 

предмета «История Отечества»: 

формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; формирование представлений о развитии российской 

культуры, ее выдающихся достижениях, памятниках; формирование представлений о 
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постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего; усвоение обучающимися 

терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания; формирование у обучающихся умений применять 

исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству; воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

29.2. Содержание учебного предмета. 

29.2.1. Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина — Россия. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. История края — часть истории России. Как 

изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. 

«Лента времени». 

29.2.2. История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные 

славяне — предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения 

восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, 

обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

29.2.3. Русь в IX — I половине XII века. 

Образование государства восточных славян — Древней Руси. Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при 

князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

29.2.4. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII-XIII века). 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая 

оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь 

и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 
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Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестонощами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

29.2.5. Начало объединения русских земель (XIV — ХУ века). 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван Ш. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и 

его значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. 

Культура и быт Руси в XIV — ХУ вв. 

 292.6. Россия в ХМ -  веках. 

Расширение государства Российского при Василии Ш. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система 

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение 

Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных 

людей. 

Москва — столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. 

Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 

России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

292.7. Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра 1. Азовские походы. «Великое посольство» Петра 1. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I 

первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра 1, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра 1. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов покровитель 
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просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и 

Академии художеств. 

Правление Екатерины П просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». 

Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и 

освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, 

литературы, искусства. 

Правление Павла 1. 

29.2.8. Россия в первой половине МХ века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра 1. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов). Причины победы России в Отечественной 

войне. Народная память о войне 812 г. 

Правление Александра 1. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая 1. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая 1. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(АС, Пушкин,  М.Ю. Лермонтов,  Н.В. Гоголь,  М.И. Глинка, В.А. Тропинин, КИ. 

Росси). 

29.2.9. Россия во второй половине XIX — начале ХХ века. 

Правление Александра П. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра П. 

Приход к власти Александра Ш. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. 

Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во 

второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. 

Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский. 

Начало правления Николая П. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: 
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основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. — начало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 

революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. 

А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг 

летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в 

обществе. 

29.2.10. Россия в 1917-1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Октябрь 1917 года в Петрограде. П Всероссийский съезд Советов. Образование Совета 

Народных Комиссаров (СК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О 

мире» и «О земле». Установление советской власти в стране и образование нового 

государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(РСФСР). Принятие первой Советской Конституции — Основного Закона РСФСР. 

Судьба семьи Николая П. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика 

советской власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и 

политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

29.2.11. СССР в 20-е - 30-е годы ХХ века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства В. И. 

Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. 

Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия 

репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых 
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пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего 

класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические 

и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи 

и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. 

Тимирязев, К. Э. Циолковский) Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е — 30-е годы. 

29.2.12. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-

финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Героиподпольщики и партизаны. Битва на Курской 

дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 



195 

 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев), герои войны. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

29.2.13. Советский Союз в 1945 — 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. 

Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления 

Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и 

технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. 

Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. 

А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. ХХП-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 

советских людей в 70-е — начале 80-х годов ХХ века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 

Избрание первого президента СССР — МС. Горбачева. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых 

политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент 

России Б. Н. Ельцин. Образование Содружества Независимых Государств (далее СНГ). 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.  

29.2.14. Россия (Российская Федерация) в 1991 — 2015 годах. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 
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реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент России — 

ВВ. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном 

этапе. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России — ВВ. Путин. Сегодняшний день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

29.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История 

Отечества». 

29.3.1. Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых 

основных фактов исторических событий, явлений, процессов; знание имен некоторых 

наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры); понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам педагогического работника; нахождение и показ на 

исторической карте основных изучаемых объектов и событий; объяснение значения 

основных исторических понятий с помощью педагогического работника. 

29.3.2. Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; знание некоторых основных исторических фактов, событий, 

явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление 

рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; знание 

мест совершения основных исторических событий; знание имен известных исторических 

деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и 

составление элементарной характеристики исторических героев; формирование 

первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 
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исторических событий; понимание «легенды» исторической карты и «чтение» 

исторической карты с опорой на ее «легенду»; знание основных терминов понятий и их 

определений; соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; сравнение, анализ, обобщение исторических 

фактов; поиск информации в одном или нескольких источниках; установление и 

раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 

 

 

Музыка и пение  

МУЗЫКА  

5 класс  

Пение  

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. Развитие навыка 

концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном 

в сравнении с 4 классом песенном материале, а также на материале вокально-

хоровых упражнений во время распевания. Развитие навыка пения с 

разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 

хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. Продолжение работы над чистотой интонирования: 

пропевание отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. Совершенствование навыка четкого и внятного произношения 

слов в текстах песен подвижного характера. Развитие вокально-хоровых навыков 

при исполнении выученных песен без сопровождения. Работа над легким 

подвижным звуком и кантиленой. Повторение песен, разученных в 4 классе. 

Слушание музыки  

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость русской народной песни как отражение 

разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. Закрепление интереса 

к музыке различного характера, желания высказываться о ней Снятие 

эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 

переживаниями. Закрепление представлений о составе и звучании оркестра 

народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и 

т. д. Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса.  

Музыкальная грамота  

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4.   

Музыкальный материал для пения  
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"Моя Россия" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Из чего наш мир состоит" - 

муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. "Мальчишки и девчонки" - муз. А. Островского, 

сл. И. Дика. "Расти, колосок". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб 

на стол приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. "Учиться надо весело" - 

муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. "Земля хлебами славится". Из музыкально-

поэтической композиции "Как хлеб на стол приходит" - муз. Ю.  

Чичкова, сл. П. Синявского. "Зарядка" - муз. Д. Слонова, сл. 3. 

Петровой."Песенка Деда Мороза". Из мультфильма "Дед Мороз и лето" - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Прекрасное далеко". Из телефильма "Гостья из 

будущего" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Большой хоровод" - муз. Б. 

Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита. "Пойду ль я, выйду ль я" - русская 

народная песня. "Пестрый колпачок" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Наша 

елка" - муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. "Слон и скрипочка" - муз. Е. 

Устиновой, сл. В. Татаринова "Ванька-Встанька" - муз. А. Филиппа, сл. С. 

Маршака. "Из чего же" - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. "Катюша" - муз. М. 

Блантера, сл. М. Исаковского. "Когда мои друзья со мной". Из кинофильма "По 

секрету всему свету" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. "Нам бы вырасти 

скорее" - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. "Лесное солнышко" - муз. и сл. Ю. 

Визбора. "Облака" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. "Три поросенка" - муз. М. 

Протасова, сл. Н. Соловьевой. "Бу-ра-ти-но". Из телефильма "Приключения 

Буратино" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. "Вместе весело шагать" - муз. В. 

Шаинского, сл. М. Матусовского. "Калинка" - русская народная песня. "Дважды 

два четыре" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. "Летние частушки" - муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Картошка" - русская народная песня, обр. М. 

Иорданского. "Я рисую море" - муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова.  

Музыкальные произведения для слушания  

Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе". Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из 

оперы "Лоэнгрин". Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. 

Ибсена "Пер Гюнт". И. Штраус. "Полька", соч. № 214. Р. Шуман. "Грезы", соч. 

15, № 7. Е. Гаврилин. 2Тарантелла". Из балета "Анюта". И. Дунаевский. 

Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта". М. Мусоргский. "Рассвет на Москве-

реке". Вступление к опере "Хованщина". С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. 

"Под музыку Вивальди". А. Петров. "Вальс". Из кинофильма "Берегись 

автомобиля". "Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" 

- муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. "Песенка для тебя". Из телефильма "Про 

Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. Вступление к 

кинофильму "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля.  

6 класс  

Пение  

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, 

ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в 

мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; 



199 

 

протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, 

относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых 

на одном дыхании. В произведениях маршеобразного характера наряду с 

требованиями четкости решительности, добиваться напевности и мягкости 

звучания.  

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 

включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме 

музыки.  

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.).  

Повторение песен, изученных в 5 классе.   

Слушание музыки  

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в 

живописи.Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения.Программная музыка, имеющая в основе 

изобразительное искусство. Музыка, театр, киноискусство и анимация.  

Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее 

самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, 

фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы 

учащихся о музыкальных образах этих произведений. Особенности творчества 

композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. Развитие умения саморегуляции 

различных эмоциональных расстройств с помощью специально подобранного 

музыкального материала. Формирование представлений о составе и звучании 

симфонического оркестра. Знакомство с инструментами симфонического 

оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми медными 

(туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки,  бубен, 

ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами.  

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса.   

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки 

(громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр 

(высокий, средний, низкий). Элементарные сведения о музыкальных профессиях, 

специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, 

трубач, солист, артист, певец и т. д.  

Музыкальный материал для пения  

«Наташка-первоклашка" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. "В Подмосковье 

водятся лещи". Из мультфильма "Старуха Шапокляк - муз. В. Шаинского, сл. Э. 

Успенского. "Веселый марш монтажников". Из кинофильма "Высота" - муз. Р. 

Щедрина, сл. В. Котова. "Ужасно интересно, все то, что неизвестно". Из 
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мультфильма "Тридцать восемь попугаев" - муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

"Морской капитан" - муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. "Лесной олень". Из 

кинофильма "Ох, уж эта Настя" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Волшебная 

сказка" - муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. "Кабы не было зимы". Из 

мультфильма "Зима в Простоквашино" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Три 

белых коня". Из телефильма "Чародеи" - муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 

"Облака из пластилина" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. "Песенка 

Странного зверя". Из мультфильма "Странный зверь" - муз. В. Казенина, сл. Р. 

Лаубе. "Мы желаем счастья вам" - муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 

"Воспоминание о полковом оркестре" - муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

"Ты у меня одна" - муз. и сл. Ю. Визбора. "Погоня". Из кинофильма "Новые 

приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля, сл. Р. Рождественского. "Варяг" - 

русская народная песня. "Песенка про папу" - муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 

"Мерси боку!" Из телефильма "Д'Артаньян и три мушкетера" - муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. "Три танкиста". Из кинофильма "Трактористы" - 

муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. "Дождь пойдет по улице...". Из мультфильма 

"Речка, которая течет на юг" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. "Крылатые 

качели". Из телефильма "Приключения Электроника" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. "Дружат дети всей земли" - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. 

Викторова. "Сурок" - муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. 

Спасского. "Наша школьная страна" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. "Песенка 

для тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Михайлова. "Священная война" - муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

"Не дразните собак" -муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского.  

Музыкальные произведения для слушания Л. Бетховен. "Ас1аgю 805г,епиг,о". Из 

сонаты № 14, ор. 27, № 2.\ "Весенняя" - муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с 

немецкого Т. Сикорской. X. Глюк. "Мелодия". Из оперы "Орфей и Эвридика". Э. 

Григ. "Песня Сольвейг". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". Д. Россини. 

"Увертюра". Из оперы "Вильгельм Телль". Е. Дога. "Вальс". Из кинофильма "Мой 

ласковый и нежный зверь". С.  

Прокофьев. ""Танец рыцарей". Из балета "Ромео и Джульетта". Сага. "Я тебя 

никогда не забуду..." Из рок-оперы "Юнона и Авось" - муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. Т. Хренников. "Колыбельная Светланы". Из кинофильма 

"Гусарская баллада". "Первый дождь". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. 

Флярковского, сл. А. Дидурова "Последняя поэма". Из кинофильма "Вам и не 

снилось" - муз. А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 7 класс   

Пение  

Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки 

используются довольно редко. Продолжение работы над формированием 

певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой режим. 

Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за 

индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 



201 

 

инструментальной и вокальной. Вокально-хоровые упражнения, попевки, 

прибаутки.  

Повторение песен, разученных в 6 классе.  

Слушание музыки  

Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной 

музыки в исполнении популярных коллективов; произведения современных 

композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. Использование 

народных песен, мелодий из классических сочинений в произведениях эстрадной 

музыки.  

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная 

музыка — инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный 

сюжет. Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в 

оперном искусстве.  

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков.  

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, 

соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада.  

Формирование представлений о составе и звучании групп современных 

музыкальных инструментов. Знакомство с современными электронными 

музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты, 

звукозаписывающее и воспроизводящее оборудование.  

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса.  

Музыкальная грамота  

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в 

разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. 

Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в 

зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера.  

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, 

аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д.  

Музыкальный материал для пения  

I четверть  

«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова.  

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. 

Минкова, сл. Ю. Энтина.  

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина.  

«С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.  
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«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. 

Шаферана.  

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного 

города» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева.  

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева.  

II четверть  

«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского.  

«Огромное небо» — муз. О. Фельдмана, сл. Р. Рождественского.  

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева.  

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина.  

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. 

А. Лепина, сл. В. Коростылева.  

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского.  

«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. 

Берниковской.  

III четверть  

«Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина.  

«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной.   

«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова.  

«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, впе¬ред!» — муз. В. 

Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева.  

«Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина. «Трус не 

играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребен¬никова и Н. 

Добронравова.  

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина.  

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 1Учетверть  

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не 

снилось» — муз. A.   Рыбникова, сл. Р. Тагора, 

пер. А. Адалис.  



203 

 

«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой 

парень» — муз. B.   Баснера, сл. М. 

Матусовского.  

«На безымянной высоте». Из кинофильма 

«Тишина» — муз. В.  Баснера, сл. М. 

Матусовского.  

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова.  

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, сл. В. 

Агатова.  

«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова.  

«Четырнадцать минут до старта» — муз. О. 

Фельцмана, сл. В.  Войновича.  

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. 

народные.  

«Золотая звездочка Москвы» — муз. Р. Бойко, сл. М. Пляцковского.  

Музыкальные 

произведения для 

слушания И. Бах. «Ария», 

ре мажор BWV 1068.  

Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. Дж. Визе. 

«Вступление». Из оперы «Кармен».  

Дж. Визе. «Хабанера». Из 

оперы «Кармен». М. Майерс. 

«Каватина».  

М. Равель. «Болеро».  

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». И. Штраус. 

«Вальс». Из оперетты «Летучая мышь».  

Ф. Шуберт. «Серенада».  

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». «Горные вершины» — 

муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова.  
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М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».  

С.  Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».  

Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».  

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».  

Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель».  

А.  Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».  

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 

1, си-бемоль минор, ор. 23.  

Э.  Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма 

«Профессионал». Е. Дога. «Мой белый город». Из 

музыки к одноименному кинофильму.  

  

8 класс   

Пение  

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений:  

• совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре 

(дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль);  

• эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых 

произведений;  

• выразительное «концертное» исполнение разученных произведений;  

• пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: 

округленности, легкости, подвижности;  

• точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение 

метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; достижение 

дикционной ясности и четкости.  

Певческие упражнения:  

• пение на одном звуке, на разные слоги;  

• пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукрядов на 

слоги;  

• пение попевок с полутоновыми интонациями;  

• пение с закрытым ртом;  
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• совершенствование певческого дыхания;  

• упражнения на чистое округленное интонирование;  

• вокально-хоровые распевания на песнях;  

• пение без сопровождения.  

Повторение песен, разученных в 5-7 классах.  

Слушание музыки  

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей 

и чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке.  

Народная музыка в творчестве композиторов.  

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, Г. Свиридов.  

Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов.  

Музыкальная грамота  

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере 

различных произведений. Повторение определения средств музыкальной 

выразительности — темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр.  

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений.  

Музыкальный материал для пения  

I   четверть  

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. 

М. Матусовского.  

«Гляжу в озера синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. 

Афанасьева, сл. И. Шаферана.  

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. «Не 

повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского.  

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского.  

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна.  

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. 

Хренникова, сл. В. Гусева. II   четверть  

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. 

Гребенщикова.  
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«Есть только миг». Из кинофильма «Земля 

Санникова» — муз. А.  Зацепина, сл. Л. 

Дербенева.  

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. 

Зацепина, сл. Л. Дербенева.  

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» 

— муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева.  

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. 

Рыбникова, сл. А. Вознесенского.  

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева.  

«Будь со мною...» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.  

III четверть  

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. 

Матусовского.  

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. 

Богословского, сл. Б. Ласкина.  

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. 

Мокроусова, сл. А. Фатьянова.  

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. «Пожелание» — муз. и 

сл. Б. Окуджавы.  

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — муз. В. 

Гевиксмана, сл. Г. Фере.   

IV четверть  

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева- Седого, сл. А. 

Фатьянова.  

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.  

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский во¬кзал» — муз. и сл. Б. 

Окуджавы.  

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. 

А. Дидурова.  

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.  

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. «Баллада о 

солдате» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Мату¬совского.  
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«Гимн Российской Федерации» — муз. А. 

Александрова, сл. С.  Михалкова.  

Музыкальные произведения для слушания  

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565.  

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1.  

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 

13, «Патетическая».  

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор.  

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто».  

Г. Гендель. «Passacalia». Из концерта для органа с оркестром, си- бемоль мажор, 

соч. 7, № 1.  

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы 

«Порги и Бесс». A.   Дворжак. 

«Славянский танец», ми минор.  

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2».  

B.   Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро».  

B. Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550.  

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь».  

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору).  

C. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты 

«Александр Невский».  

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы 

«Садко».  

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии».  

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из 

оперы «Снегурочка».  

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель».  

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка».  

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».  

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37-bis.  
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Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, 

«Ленинградская».  

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, 

сл. И. Сурикова. Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История 

любви».  

Э.  Морриконе. Музыка к кинофильмам.  

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт».  

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. 

Киплинга. Русский текст Г. Кружкова.  

  

  

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» 

относится к предметной области «Искусство» и является обязательной 

частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету 

https://clck.ru/33NMkR
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“Рисование (изобразительное искусство)» в 5 классе рассчитана на 34 

учебные недели  и составляет  68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование 

(изобразительное искусство)». 

Цель обучения -  развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве,  а также формирование 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитие зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитии умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи обучения:  

− воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Расширение художественно-эстетического 

кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа 

в нетрадиционных техниках; 
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− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 

орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 

деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 

аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» в 5 классе определяет следующие 

задачи: 

− работа по развитию у обучающихся эстетического восприятия и 

формирования образов предметов и явлений окружающей действительности 

в процессе их познаний; 

− развитие у обучающихся интереса к изобразительному искусству, 

потребности в изображении воспринимаемой действительности, 

формирования желания овладеть приемами изображения объектов 

наблюдения в разных видах изобразительной деятельности; 

− обучение изобразительному искусству (эта задача осуществляется на 

этапе закрепления и расширении полученных в 1-4 классах знаний и 

умений); 

− с целью обучения изображению окружающей действительности, 

отрабатываются приемы рассматривания объектов, произведений 

изобразительного искусства и народного творчества, формируются и 

закрепляются способы изображения в лепке, аппликации а также 

продолжается развиваться технические навыки работы с разными 

художественными материалами. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, 

в соответствии с которыми у обучающихся развиваются умения 

анализировать форму, строение (конструктивные особенности) объекта 

наблюдения, выделять в нем части, определять пропорции и видеть 

объект целостно, а затем изображать его, передавая относительно 

сходство; восприятие цвета предметов и явлений окружающей среды и 

умение изображать полученные при наблюдении впечатления  

красками (акварель и гуашью) разными способами (по сухой и мокрой 

бумаге); умение работать над композицией в практической 

деятельности; более углубленное восприятие некоторых произведений 

изобразительного искусства. 

Содержание разделов 

№

 

п

/

п 

Название раздела, темы 

Количес

тво  

часов 

Контрол

ьные 

работы 

1

. 

«Обучение композиционной 

деятельности» 

17 - 

2

. 

«Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и 

конструкцию» 

22 - 

3

. 

«Обучение восприятию 

произведений искусства» 

12 - 

4

. 

«Развитие у обучающихся 

восприятия цвета, предметов и 

формирование умений переливать 

его в живописи» 

17 - 

Итого: 68 - 
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5 класс  

Рисование с натуры  

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать 

свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, 

установление последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке 

формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема 

предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета 

путем добавления воды в краску  

Декоративное рисование  

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически 

сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная 

закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения).  

Рисование на темы  

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их 

относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном 

наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать 

акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных 

средствах, развивая чувство формы и цвета;  обучение  детей 

 высказываться  о  содержании  рассматриваемых 

 произведений изобразительного  искусства;  воспитание  умения 

 оп¬ределять  эмоциональное  состояние изображенных на картинах 

лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства.  

Примерные задания  

I четверть  

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех).  

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, листья).  

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету).  
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Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-

лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону).  

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан).  

Рисование симметричного узора по образцу.  

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных 

природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см).  

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая).  

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, 

малая скульптура). II   четверть  

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», 

«Дорожные работы»).  

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная 

пирамидка разных видов).  

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская 

деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», 

«Маша и медведь» и др.).  

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета 

(формат 7 х 30 см).  

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 

10 х 30 см).  

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем 

плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит 

лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками 

деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с использованием 

белой гуаши.  

III   четверть  

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах 

и семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской 

библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять 

двойка», «Прибыл на канику¬лы»).  

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).  

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома 

и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на 

лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.).  

Рисование с натуры цветочного горшка с растением.  
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Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий 

(например, елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон).  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом).  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему 

«Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»;  

Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. 

«Триумф победившей Родины»),  

Декоративное рисование плаката «8 Марта».  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, 

коробка).  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к 

учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками).  

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения 

(скворечник).  

IV четверть  

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с 

учетом возможностей учащихся).  

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование 

отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся).  

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных 

декоративно переработанных элементов в геометрической форме (по выбору 

учащихся).  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о 

Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. 

Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. 

«Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура).  

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по 

выбору (натура — раздаточный материал).  

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в 

круге с применением осевых линий и использование декоративно 

переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана).  

6 класс   

Рисование с натуры  

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа 
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красоты формы предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, 

сравнения; обучение детей последовательному анализу предмета, определяя его 

общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей между 

собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности (от общего к 

частному) строить изображение, предварительно планируя свою работу; 

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму предметов 

доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.  

Декоративное рисование  

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование 

понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; 

развитие у детей художественного вкуса и умения стилизовать природные 

формы; формирование элементарных представлений о приемах выполнения 

простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка 

пользования материалами в процессе рисования, подбора гармонических 

сочетаний цветов.  

Рисование на темы  

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои 

наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались 

между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; 

развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах 

литературного произведения; развитие творческого воображения; 

совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование 

представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; 

ознакомление учащихся с широко известными скульптурными произведениями; 

продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным 

искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний.  

Примерные задания  

I   четверть  

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — 

глина, дерево).  

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка 

природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация).  
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Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и 

груша).  

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и 

огурец).  

Декоративное рисование — составление симметричного узора.  

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору учащихся).  

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. 

Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. 

Кончаловского «Сирень». II   четверть  

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников).  

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.  

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько 

этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела которого несет 

панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, рабочие 

прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.).  

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. 

«Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-

освободителя» в Трептовпарке в Берлине).  

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, 

сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.).  

Изготовление новогодних карнавальных масок.  

III   четверть  

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка).  

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. 

«Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход 

Суворова через Альпы»).  

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник).  

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и 

его декоративное оформление (ваза, кувшин).  

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и 

его декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой).  

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова).  
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Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о 

царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; 

«Белка песенки поет, да орешки все грызет» и др.).  

IV   четверть  

Рисование по памяти и по представлению.  

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по 

выбору).  

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание 

рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в 

голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, 

надпись: «Птицы — наши друзья»). В рисунке преобладают краски наступившей 

весны: голубые, светло-зеленые, желтые, коричневые.  

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус).  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. 

«Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. 

Богородский. «Слава павшим героям»; Кукрыниксы.  

«Конец»),  

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору.  

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка).  

7 КЛАСС   

(как дополнительное факультативное занятие)  

Рисование с натуры  

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных 

частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать 

целесообразную последовательность выполнения рисунка. Формирование основы 

изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, 

совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной 

формы. Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков 

изображаемых объектов.  

Декоративное рисование  

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы 

и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы 

акварельными и гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие 



219 

 

декоративного значения цвета при составлении орнаментальных композиций, 

прикладной роли декоративного рисования в повседневной жизни.  

Рисование на темы  

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения 

передавать в рисунке связное содержание, использование приема загораживания 

одних предметов другими в зависимости от их положения относительно друг 

друга. Формирование умения раз¬мещать предметы в открытом пространстве; 

изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. 

Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жарах изобразительного искусства. 

Формирование представления об основных средствах выразительности 

живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в 

изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных особенностях 

произведений декоративно-прикладного искусства. .  

Примерные задания  

I четверть  

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого 

углом к рисующему (например, высокая коробка, обернутая цветной бумагой и 

перевязанная лентой).  

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее 

простом для восприятия положении (радиоприемник; телевизор; стопа из 5—6 

толстых книг, обвязанных тесьмой).  

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение 

представлений о работе художника-живописца, о материалах и инструментах 

живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и 

бытовая живопись (И. Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. «Снедь 

московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). Крупнейшие музеи страны.  

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных 

ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с 

водой и керамический бокал).  

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с 

вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»),  

Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; 

цветочный горшок; ваза).  
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Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник со 

свечой).  

Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства 

живописи. Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное, освещение, 

сумерки, пасмурная погода. Холодная и теплая цветовая гамма. Композиция. (И. 

Шишкин. «Полдень»; А. Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. 

Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. Поленов. «Московский дворик»).  

Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к 

школьному празднику). II   четверть  

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего 

леса.  

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из 

чайного или кофейного сервиза — по выбору учащихся).  

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие 

скульптуры от произведения живописи и рисунка: объемность, обозримость с 

разных сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево 

и др. Инструменты скульптора. (Памятник Ю. Гагарину на площади Гагарина в 

Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал в Волгограде на 

Мамаевом кургане; скульптуры С. Коненкова и ДР-)-  

Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность.  

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа).  

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города.  

Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной 

школьному празднику (эскиз оформления сцены).  

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета.  

III   четверть  

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего 

леса.  

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная 

иллюстрация. Плакат. Карикатура.  

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, 

буквиц, концовок.  

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты).  

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи).  

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня).   



221 

 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка).  

Декоративное рисование — составление узора для вазы.  

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или 

слесарные инструменты).  

Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное 

искусство России» (2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий народного творчества 

(Хохлома. Гжель. Жостово. Палех и др.).  

IV четверть  

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, детские кресла-

качалки, круглые настенные панно и т. п.).  

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар).  

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки).  

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по 

клеткам).  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. 

Кривоногов. «Брестская крепость»; Ф.  

Усыпенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.).  

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя).  

 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Программное  

содержание 

Дифференциация видов  

деятельности 

Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

1

. 

Здравствуй осень! 

Рисование 

веточки деревьев 

с листьями, 

семенами и 

плодами 

1 Рассматривание 

картин А.Рылова 

«Зеленый шум». 

Изучение натуры 

образца  листьев 

и веток. 

Рисование 

акварельными 

красками. 

Рассматривают 

картину. 

Наблюдают 

красоту природы, 

осеннее состояние 

природы. 

Различают техники 

работы с 

акварельной и 

гуашевой 

красками. 

Работают под 

Отвечают на 

вопросы по 

картине. 

Замечают 

особенности 

красоты осенних 

листьев, их цвет и 

разнообразие 

форм.  

Самостоятельно 

подбирают цвета 

Изображают 

2

. 

Здравствуй осень! 

Рисование 

веточки деревьев 

с листьями, 

семенами и 

плодами 

1 
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3

. 

Здравствуй осень! 

Рисование 

веточки деревьев 

с листьями, 

семенами и 

плодами 

1 контролем 

учителя. 

характерные 

особенности 

осеннего леса с 

опорой на 

предложенный 

учителем образец. 

4

. 

Художники 

пейзажисты. 

Рисование 

осеннего пейзажа 

1 Рассматривание 

картин 

художников 

пейзажистов. (И. 

Левитан «Осень», 

А.Куинжди 

«Березовая 

роща»). 

Усвоение 

понятий «далеко-

близко», «даль»,    

«меньше размер», 

«больше размер». 

Рассматривают 

картины 

художников-

пейзажистов. 

Усваивают 

понятия «далеко», 

«близко».  

Учатся строить 

рисунок с учетом 

планов (дальний, 

передний). 

Работают под 

контролем 

учителя. 

Знакомятся с 

понятием 

«перспектива».  

Выделяют этапы 

работы в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

 Повторяют, а 

затем варьировать 

систему 

несложных 

действий с 

художественными 

материалами, 

выражая 

собственный 

замысел. 

Развивают навыки 

работы 

карандашом и 

акварелью. 

5

. 

Художники 

пейзажисты. 

Рисование 

осеннего пейзажа 

1 

6

. 

Художники 

пейзажисты. 

Рисование 

осеннего пейзажа 

1 

7

. 

Сосуды: ваза, 

кувшин, тарелка. 

Рисование. 

Украшение 

сосудов 

орнаментом 

(узором) 

1 Повторение 

понятий «сосуд», 

«силуэт». 

Примеры сосудов 

-  вазы, чаши, 

блюда, бокалы, 

тарелки и т. д.  

Украшение 

силуэтов разных 

предметов 

орнаментом 

(узором).  

Выбор предмета 

для украшения. 

  

 

Усваивают 

понятия: сосуд, 

силуэт, узор 

орнамент.  

Различают сосуды 

по геометрическим 

формам. 

Работают по 

трафаретам, под 

контролем 

учителя. 

Подбирают узор 

под контролем 

учителя. 

 

Различают: сосуд, 

силуэт, узор 

орнамент.  

Работают 

живописными 

навыками с 

акварелью. 

Овладевают 

навыками 

сравнения, учатся 

сравнивать свою 

работу с 

оригиналом 

(образцом). 

Работают 

самостоятельно. 

8

. 

Сосуды: ваза, 

кувшин, тарелка. 

Рисование. 

Украшение 

сосудов 

орнаментом 

(узором) 

1 
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9

. 

 

Рисование 

постановочного 

натюрморта с 

драпировкой 

1 Рассматривание 

постановочного 

натюрморта,  

Поэтапное 

выполнение 

работы. 

 Компоновка.  

Прорисовывание 

по точкам. 

Форма предмета.  

Детали.  

Уточнение.  

Раскрашивание 

фона. 

Раскрашивание 

предметов. 

Рассматривают 

натюрморт. 

Ориентируются в 

плоскости листа 

под контролем 

учителя. 

Работают по 

шаблону. 

Подбирают цвета 

под контролем 

учителя. 

Работают  в 

совместной 

деятельности с 

учителем. 

Рассматривают 

натюрморт, 

отвечают на 

вопросы 

Правильно 

располагают 

натюрморт в 

плоскости листа. 

Самостоятельно 

подбирают цвета. 

Работу выполняют 

самостоятельно. 

1

0 

Рисование 

постановочного 

натюрморта с 

драпировкой 

1 

1

1 

Рисование 

постановочного 

натюрморта с 

драпировкой 

1 

1

2 

Рисование 

постановочного 

натюрморта с 

драпировкой 

1 

1

3 

Что изображают 

художники?  

Как художник 

работает над 

портретом 

человека?  

Беседа о 

художниках и их 

картинах 

1 Формирование 

навыков 

восприятия и 

оценки 

деятельности 

известных 

художников. 

 Изучение жанра 

изобразительного 

искусства -  

портрет. 

Рассматривание 

картины 

знаменитых 

художников О. 

Кипренский « 

Портрет А. 

Пушкина», В. 

Серова «Портрет 

балерины Т. 

Карсавиной», П. 

Заболотского 

«Портрет поэта 

М. Лермонтова». 

Рассматривают 

картину. 

Понимают, что 

картина — это 

особый мир, 

созданный 

художником, 

наполненный его 

мыслями, 

чувствами и 

переживаниями.  

Усваивают 

понятия «рисовать 

с натуры», 

«рисовать по 

памяти» 

Рассматривают и 

сравнивают 

картины разных 

художников, 

разных жанров, 

рассказывать о 

настроении и 

разных состояниях, 

которые художник 

передает цветом 

(радостное, 

праздничное, 

грустное, 

таинственное, 

нежное и т. д.).  

Усваивают понятие 

«портрет». 

1

4 

Что изображают 

художники?  

Как художник 

работает над 

портретом 

человека?  

Беседа о 

художниках и их 

картинах 

1 

1 Автопортрет. 

Рисование 

1 Последовательно

сть рисования 

лица человека. 

 Овал лица.  

Форма глаз, 

Понимают, что 

такое автопортрет.  

Работают по 

шаблону. 

Размечают части 

Работают 

графическими 

материалами с 

помощью линий 

разной толщины.  

1

6 

Автопортрет. 

Рисование 

1 
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1

7 

Автопортрет. 

Рисование 

1 бровей. 

 Цвет лица, 

бровей, ресниц, 

волос.  

Развитие 

художественных 

навыков при 

создании образа 

на основе знаний 

простых форм. 

лица под 

контролем 

учителя. 

Изображают 

живописными 

средствами 

автопортрет под 

контролем 

учителя. 

Выполняют 

творческое задание 

согласно условиям. 

Создают 

композицию 

рисунка 

самостоятельно. 

Подбирают 

необходимые цвета 

для выполнения 

работы. 

1

8 

Беседа. 

Народное 

искусство.  

Гжель 

1 Беседа о Гжели.  

Знакомство с 

традиционной  

гжельской 

росписью.  

Ознакомление с 

разнообразием 

русских 

народных 

промыслов, с 

народным 

искусством 

Гжель.  

Обучение 

узнавать изделия 

с гжельской 

росписью. 

Посещение 

виртуальной 

фабрики по 

изготовлению 

гжельских 

изделий. 

Знакомятся с 

разнообразием 

русских народных 

промыслов.  

Учатся различать 

изделия, знать 

характерные 

особенности 

Гжели. 

Знакомятся с 

искусством 

гжельских 

мастеров. 

Различают цвета 

гжели. 

Знакомятся с 

разнообразием 

русских народных 

промыслов.  

Учатся различать 

изделия, знать 

характерные 

особенности 

Гжели. 

Знакомятся с 

искусством 

гжельских 

мастеров. 

Различают цвета 

гжели. 

1

9 

Беседа. 

Народное 

искусство.  

Гжель 

1 

2

0 

Беседа. 

Народное 

искусство.  

Гжель 

1 

2

1 

Роспись 

гжельской 

посуды 

1 Продолжение 

знакомства детей 

с разнообразием 

русских 

народных 

промыслов, 

Выбирают форму 

для росписи под 

контролем 

учителя. 

Ориентируются на 

плоскости листа 

 Выбирают форму 

для росписи под 

контролем учителя. 

Ориентируются на 

плоскости листа. 

Подбирают цвета 

2

2 

Роспись 

гжельской 

посуды 

1 
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2

3 

Роспись 

гжельской 

посуды 

1 обучение 

узнаванию 

различных 

изделий, 

характерных для 

гжельского 

народного 

искусства. 

Знакомство с 

искусством 

гжельских 

мастеров. 

Обучение 

расписыванию 

чашки, блюдца. 

Выполнение 

узоров гжельской 

росписи 

под контролем 

учителя. 

Подбирают цвета 

гжели. 

Составляют узор 

под контролем 

учителя. 

гжели. 

Самостоятельно 

составляют узор.  

2

4 

Беседа. 

Народное 

искусство.  

Городец 

1 Беседа о Городце.  

Знакомство с 

традиционной 

росписью. 

Ознакомление с 

разнообразием 

русских 

народных 

промыслов, с 

народным 

искусством  

Городец.  

Обучение 

узнаванию 

изделия с 

городецкой 

росписью. 

Знакомятся с 

разнообразием 

русских народных 

промыслов.  

Учатся различать 

изделия, узнавать 

характерные 

особенности 

Городца.  

Знакомятся с 

городецкой 

росписью. 

Знакомятся с 

разнообразием 

русских народных 

промыслов.  

Учатся различать 

изделия, узнавать 

характерные 

особенности 

Городца.  

Уясняют, какие 

цвета используют в 

городецкой 

росписи.  

Понимают, что 

такое орнаменты. 

2

5 

Роспись 

разделочной 

доски «Городец» 

1 

2

6 

Роспись 

разделочной 

доски «Городец» 

1 Продолжение 

знакомства детей 

с разнообразием 

русских 

народных 

промыслов, 

обучение 

узнаванию 

различных 

Наносят узор на 

доску по 

трафаретам. 

Называют свойства 

гуаши. 

Подбирают цвета 

под контролем 

учителя 

Работают под 

Самостоятельно 

наносят узор на 

доску. 

Владеют навыками 

работы с гуашью. 

Самостоятельно 

подбирают цвета. 

Работу выполняют 

самостоятельно. 

2

7 

Роспись 

разделочной 

доски «Городец» 

1 

2

8 

Роспись 

разделочной 

доски «Городец» 

1 
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2

9 

Роспись 

разделочной 

доски «Городец» 

1 изделий, 

характерных для 

того или иного 

народного 

искусства. 

Использование 

художественных 

средств 

выразительности.  

Обучение 

расписыванию 

разделочной 

доски  в 

городецком 

стиле. 

контролем 

учителя. 

3

0 

Беседа. Народное 

искусство.  

Хохлома 

 

1 Беседа о 

Хохломе.  

Знакомство с 

традиционной 

роспись —

элементами 

узоров «золотой 

хохломы».  

Ознакомление с 

разнообразием 

русских 

народных 

промыслов, с 

народным 

искусством  

Хохлома.  

Обучение 

узнавать изделия 

с хохломской  

росписью 

Рассматривают 

изделия Хохлома. 

Знакомятся с 

разнообразием 

русских народных 

промыслов.  

Различают  

изделия, знать 

характерные 

особенности 

Хохломы.  

Знакомятся с 

хохломской 

росписью. 

Рассматривают 

изделия Хохлома, 

отвечают на 

вопросы. 

Уясняют, какие 

цвета используют в 

хохломской 

росписи.  

Различают 

орнаменты, 

используемые в 

хохломской 

росписи. 

3

1 

Беседа. Народное 

искусство.  

Хохлома 

 

1 

3

2 

Роспись посуды. 

Хохлома 

1 Продолжение 

знакомства с 

разнообразием 

русских 

народных 

промыслов, 

обучение 

узнаванию 

различных 

Выбирают форму 

для росписи под 

контролем 

учителя. 

Ориентируются на 

плоскости листа 

под контролем 

учителя. 

Подбирают цвета 

 Выбирают форму 

для росписи под 

контролем учителя. 

Ориентируются на 

плоскости листа. 

Подбирают цвета 

хохломы. 

Самостоятельно 

составляют узор.  

3

3 

Роспись посуды. 

Хохлома 

1 

3

4 

Роспись посуды. 

Хохлома 

1 
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3

5 

Роспись посуды. 

Хохлома 

1 изделий, 

характерных для 

того или иного 

народного 

искусства. 

Использование 

художественных 

средств 

выразительности.  

Обучение 

расписыванию 

посуды 

хохломской 

росписью. 

 

хохломы. 

Составляют узор 

под контролем 

учителя. 

3

6 

Беседа.  

Народное 

искусство.  

Богородская 

игрушка 

1 Беседа о 

Богородской 

игрушке.  

Знакомство с 

изготовлением 

богородских 

игрушек.  

Изучение 

древесины для 

изготовления 

игрушек. 

Изучение техники 

резьбы по дереву 

Рассматривают 

образцы игрушек. 

Знакомятся с 

разнообразием 

русских народных 

промыслов.  

Различают 

изделия, различать 

характерные 

особенности 

Богородской 

игрушки с 

помощью учителя 

Рассматривают 

образцы игрушек, 

отвечают на 

вопросы. 

Называют этапы 

изготовления 

игрушек. 

Называют породы 

деревьев, для 

изготовления 

игрушек. 

Различают 

особенности 

Богородских 

игрушек  

3

7 

Беседа.  

Народное 

искусство.  

Богородская 

игрушка 

1 

3

8 

Роспись 

Богородской  

игрушки 

1 Продолжение 

знакомства детей 

с разнообразием 

русских 

народных 

промыслов, 

обучение 

узнаванию 

различных 

Выбирают форму 

для росписи под 

контролем 

учителя. 

Ориентируются на 

плоскости листа 

под контролем 

учителя. 

Подбирают цвета 

 Выбирают форму 

для росписи под 

контролем учителя. 

Ориентируются на 

плоскости листа. 

Подбирают цвета 

для росписи 

Богородских 

игрушек. 

3

9 

Роспись 

Богородской  

игрушки 

1 

4

0 

Роспись 

Богородской  

игрушки 

1 
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4

1 

Роспись 

Богородской  

игрушки 

1 изделий, 

характерных для 

того или иного 

народного 

искусства. 

Использование 

художественных 

средств 

выразительности.  

Обучение 

расписыванию 

Богородских  

для росписи 

Богородских 

игрушек. 

Составляют узор 

под контролем 

учителя 

Самостоятельно 

оставляют узор  

4

2 

Беседа.  

Скульптура 

1 Знакомство со 

скульптурой – 

статуя, памятник, 

статуэтка, бюст. 

Изучение  

художественных 

материалов, 

используемых 

скульптором. 

Знакомство с 

работами 

скульпторов 

Мирон 

«Дискобол», И. 

Матрос « 

Памятник К. 

Минину и Д. 

Пожарскому», Е. 

Янсон-Манизер 

«Балерина», Ф. 

Шубин «Портрет 

князя А. 

Голицина» 

Рассматривают 

скульптуры 

Знакомятся со 

скульптурой.  

Учатся различать 

виды скульптур. 

Знакомятся с 

искусством 

скульпторов. 

Рассматривают 

скульптуры, 

отвечают на 

вопросы. 

Знакомятся со 

скульптурой.  

Различают виды 

скульптур. 

Знакомятся с 

искусством 

скульпторов. 

Называют  

художественные 

материалы и 

инструменты 

скульпторов. 

4

3 

Беседа.  

Скульптура 

1 

4

4 

Животные в 

скульптуре.  

Лепка 

1 Повторение  

свойств 

пластичных 

материалов и 

приемов работы с 

пластилином. 

Подготовка 

рабочего места 

для занятий 

С помощью 

учителя повторяют 

свойства 

пластилина. 

Отщипывают, 

разминают и 

скатывают 

пластилин под 

контролем 

Называют свойства 

пластилина. 

Правильно 

организовывают 

рабочее место. 

Рассказывают 

правила работы с 

пластилином. 

Выполняют 

4

5 

Животные в 

скульптуре.  

Лепка 

1 

4

6 

Животные в 

скульптуре.  

Лепка 

1 
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4

7 

Животные в 

скульптуре.  

Лепка 

1 лепкой. 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с 

пластилином. 

 

 

учителя, 

Работу выполняют 

под контролем 

учителя. 

 

задание 

самостоятельно, по 

инструкции. 

4

8 

Фигура человека. 

Лепка 

1 Повторение  

свойств 

пластичных 

материалов и 

приемов работы с 

пластилином. 

Подготовка 

рабочего места 

для занятий 

лепкой. 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с 

пластилином. 

 

С помощью 

учителя повторяют 

свойства 

пластилина. 

Отщипывают, 

разминают и 

скатывают 

пластилин под 

контролем 

учителя. 

Работу выполняют 

под контролем 

учителя. 

 

Называют свойства 

пластилина. 

Правильно 

организовывают 

рабочее место. 

Рассказывают 

правила работы с 

пластилином. 

Выполняют 

задание 

самостоятельно, по 

инструкции. 

4

9 

Фигура человека. 

Лепка 

1 

5

0 

Музеи России. 1 Изучение музеев 

России. 

Виртуальные 

экскурсии в 

государственную 

Третьяковскую 

галерею, музей 

им. Пушкина, 

Эрмитаж, 

Русский музей. 

Рисование 

репродукции  

картины по 

выбору 

Рассказывают о 

музеях по 

наводящим 

вопросам учителя. 

Выбирают картину 

для рисования. 

С помощью 

учителя 

определяют жанр 

картины. 

Выполняют 

репродукцию 

картины под 

контролем 

учителя. 

Рассказывают о 

музеях. 

Выбирают картину 

для рисования. 

Самостоятельно 

определяют жанр 

картины. 

Выполняют 

репродукцию 

картины.  

5

1 

Рисование 

репродукции 

картин Музеев 

России по выбору 

1 

5

2 

Рисование 

репродукции 

картин Музеев 

России по выбору 

1 

5

3 

Музеи мира. 

Рисование 

репродукции 

картин музеев 

мира по выбору 

1 Изучение музеев 

мира, 

Виртуальные 

экскурсии в 

Национальный 

Рассказывают о 

музеях по 

наводящим 

вопросам учителя. 

Выбирают картину 

Рассказывают о 

музеях. Выбирают 

картину для 

рисования. 

Самостоятельно 
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5

4 

Музеи мира. 

Рисование 

репродукции 

картин музеев 

мира по выбору 

1 музей живописи и 

скульптуры 

Прадо, 

Британского 

музея, 

Дрезденской 

картинной 

галереи. 

Рисование 

репродукции 

картин по выбору 

в любом жанре. 

для рисования. 

С помощью 

учителя 

определяют жанр 

картины. 

Выполняют 

репродукцию 

картины под 

контролем 

учителя. 

определяют жанр 

картины. 

Выполняют 

репродукцию 

картины.  

5

5 

Музеи мира. 

Рисование 

репродукции 

картин музеев 

мира по выбору 

1 

5

6 

Книга. 

Как построена 

книга. 

1 Знакомство со 

структурой 

книги, с понятием 

художник 

иллюстратор. 

Знакомство с 

различными 

видами книг. 

Изучение  частей 

книги – обложка, 

титульный лист. 

Знакомство  с 

иллюстрациями 

произведений. 

Изучение 

биографии 

художников –

иллюстраторов. 

Размеры 

иллюстрация. 

Рассматривают 

книги. 

Различают виды 

книг. 

Знакомятся с 

иллюстраторами 

книг. 

Изучают 

биографию 

художников – 

иллюстраторов с 

помощью 

наглядности. 

 

 

Называют части 

книги. 

Различают и 

называют виды 

книг, авторов 

иллюстрация. 

Изучают 

биографию 

художников –

иллюстраторов. 

 

 

5

7 

Книга. 

Как построена 

книга 

1 

5

8 

Книга. 

Как построена 

книга 

1 

5

9 

 

Иллюстрации к 

книгам 

1 Практическое 

выполнение 

иллюстраций к 

книгам 

Выбирают 

подходящую к 

книге  

иллюстрацию под 

контролем 

учителя. 

Определяют 

необходимые 

Самостоятельно 

выбирают 

подходящую к 

книге  

иллюстрацию. 

Определяют 

необходимые 

цвета. 

6

0 

Иллюстрации к 

книгам 

1 

6

1 

Иллюстрации к 

книгам 

1 
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6

2 

Иллюстрации к 

книгам 

1 цвета. 

Соотносят размер 

иллюстрации под 

контролем учителя 

Работают по 

трафаретам, под 

контролем 

учителя. 

Соотносят размер 

иллюстрации  

Работают в 

различных 

художественных 

техниках. 

6

3 

Рисование 

плакатов 

1 Изучение 

плакатов. 

Тексты - 

призывы. 

Контрастный 

подбор цвета и 

букв. 

Подбор фона 

Изучают плакаты, 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Выбирают рисунок 

для плаката под 

контролем 

учителя. 

Работают по 

трафаретам 

Рисуют плакат, под 

контролем 

учителя. 

Изучают плакаты, 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Самостоятельно 

выбирают рисунок 

для плаката  

Рисуют плакат, в 

различных 

техниках. 

6

4 

Рисование 

плакатов 

1 

6

5 

Рисование 

плакатов 

1 

6

6 

Рисование 

открыток 

1 Изучение 

сходства и 

различий плаката 

и открытки. 

Размер плаката и 

открыток. 

Содержание и 

рисунок открыток 

 

Изучают виды 

открыток, кратко 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Выбирают рисунок 

для открыток под 

контролем 

учителя. 

Работают по 

трафаретам. 

Рисуют открытки  

под контролем 

учителя 

Изучают виды 

открыток, 

отвечают на 

вопросы учителя 

распространенным 

предложением. 

Самостоятельно 

выбирают рисунок 

для открытки.  

Рисуют открытки  

в различных 

техниках 

6

7 

Рисование 

открыток 

1 

6

8 

Рисование 

открыток 

1 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5класс 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

обучению; 

− сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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− способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их 

свойства, назначение, правила обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно»; - пользование материалами для 

рисования;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 
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− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета. 

      Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Хохлома и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

− знать и применять выразительные средства изобразительного 

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

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

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
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− использовать разнообразные технологические способы выполнения 

аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по 

воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

 

 

 

  

30. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» (V-IX классы) предметной области «Физическая культура» 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы. 

30.1. Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (1) и I—

IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. Задачи, 

реализуемые в ходе уроков физической культуры: воспитание интереса к физической 

культуре и спорту; овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во 
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внеучебной деятельности; воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

содействие военнопатриотической подготовке. 

30.2. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные 

игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 

сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения 

некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и 

без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном 

остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. 

К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками, 

гантелями и штангой, на преодоление сопротивления, упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют 

коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические 

условия не позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной 

подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. 

Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях 

спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют 

навыки коллективного взаимодействия. Начиная с У-го класса, обучающиеся знакомятся 

с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

30.2.1. Теоретические сведения. 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной организации. 
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30.2.2. Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях 

по ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, 

расслабления мышц, укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц 

туловища, рук и ног, для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми 

мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; 

лазанье и перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

30.2.3. Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

прыжках в длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и замедлением, 

преодолением препятствий; 

б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, 

скоростной бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, 

средние и длинные дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности; 

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»); прыжки в высоту способом «перекат»; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, 

метание в движущую цель. 

30.2.4. Лыжная и конькобежная подготовки. 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 

средство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие требования к занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; 

одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных 
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видов подъемов и спусков. Повороты. Конькобежная подготовка Теоретические 

сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

30.2.5. Подвижные игры. 

Практический материал. 

Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками; лазанием, 

метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей, метанием). 

30.2.6. Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

обучающихся при выполнении упражнений с мячом. Влияние занятий баскетболом на 

организм обучающихся. Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками 

на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя 

руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности 

игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку 

на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача 

мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу. 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал Передвижение по площадке в стойке хоккеиста 

влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. 

Учебные игры с учетом ранее изученных правил. 
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Примерное распределение учебного материала по разделам программы и классам  

Класс   

  

Виды упражнений, количество часов   Всего 

часов  

  гимнастика,  

акробатика  

  

  

легкая  

атлетика  

  

подвижные  

и 

спортивные 

игры  

лыжи 

(коньки)  

  

плавание  

  

  

5  14  20  16  12  8  68  

6  16  18  14  12  10  68  

7  16  18  16  10  10  68  

8  8  20  20  10  12  102  

9  10  30  30  20  15  102  

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право 

изменять сетку часов с учетом климатических условий, региональной специфики.  

Содержание обучения 

5класс 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная подготовка», «Спортивные игры». В каждом из разделов 

выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» 

и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются 

для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 5 классе направлено на всестороннее развитие ребенка, 

развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных 

методических приемов, содействующих направленному развитию 

двигательных возможностей подростков. В связи с увеличением 

индивидуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, 

содержание, темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры 

применяются специфические и общепедагогические методы 

физического воспитания.  
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При обучении и закреплении движений применяются: методы 

строго регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в 

единстве с воспитанием двигательных качеств используются: 

словесный и наглядный методы. 

Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными 

видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 

теннисом. 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки 

проводятся занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, 

игры; катание на коньках. 

 

Тематическое планирование по предмету физическая культура 

 

                                

№ 

Раздел программы Количество 

часов 

1.  Легкая атлетика 28 

2.  Гимнастика с элементами акробатики 18 

3.  Лыжная подготовка 20 

4.  Спортивные игры(баскетбол) 18 

5.  Спортивные игры (волейбол) 10 

6.  Спортивные игры(настольный теннис) 8 

 Всего 102 

 

 

 30.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура». 

 30.3.1. Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; демонстрация правильной осанки, видов 

стилизованной ходьбы под музыку, комплексов корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 
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положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; понимание влияния физических упражнений на 

физическое развитие и развитие физических качеств человека; планирование занятий 

физическими упражнениями в режиме дня (под руководством педагогического 

работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; знания об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; демонстрация 

жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, ПРЫЖКИ, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); определение индивидуальных показателей физического 

развития (длина и масса тела) (под руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из 

числа усвоенных (под руководством педагогического работника); участие со 

сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и соревнований; представления об особенностях 

физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа; оказание посильной 

помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; применение спортивного 

инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

30.3.2. Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей 

стоя, сидя, лёжа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; знание и измерение 

индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела), подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства, 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при 

выполнении заданий и предложение способов их устранения; объяснение правил, 

техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью 

педагогического работника), ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 
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упражнений; пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; правильное 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

5класс 

Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной деятельности. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соревновательной и игровой деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые 

команды и выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных 

на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

спортивных игр, соревнований; 
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− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

− Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и 

эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; 

осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, 

понимать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; знать физические упражнения с различной целевой 

направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   
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− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

31. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» 

(V-IX классы) предметной области «Технология» включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

31.1. Пояснительная записка. 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков, развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 

задач: 

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); обучение обязательному 

общественно полезному, производительному труду; подготовка обучающихся к 

выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; расширение культурного кругозора, 

обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей; расширение 

знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; ознакомление с ролью 

человека-труженика и его местом на современном производстве; ознакомление с 

массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; формирование представлений о 

производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного 

предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям, с которыми 

связаны профили трудового обучения в образовательной организации; ознакомление с 

условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в 

процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных 

учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья обучающихся; формирование трудовых навыков и умений, 

технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических 
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знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде; 

формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; совершенствование практических умений и навыков 

использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение); коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов в процессе формирование практических умений; развитие регулятивной 

функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; формирование коммуникативной культуры, развитие 

активности, целенаправленности, инициативности. 

З 12. Содержание учебного предмета «Профильный труд». 

Программа по профильному труду в V-IX классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей 

трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное 

дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», 

«Художественный труд». Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля 

обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение 

материалов (природные, производимые промышленностью и прочие). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования - качество и 

производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда, основные 

профессиональные операции и действия, технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством 

педагогического работника. Применение элементарных фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального 

поведения. 

 

5 класс  
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Сельскохозяйственный труд  

Осенние сельскохозяйственные работы.  

Уборка картофеля, моркови, свёклы.   

Сроки уборки, выкопка клубней, правила сбора без повреждений, просушка, 

закладка на хранение.  

Сбор послеурожайных остатков растений.  

Значение уборки послеурожайных остатков, правила работы граблями.  

Уборка остатков после сбора моркови , свеклы и капусты.  

Почва и её обработка.  

Общее представление о почве и пахотном слое, выбор лопат, осмотр участка, 

удобрение почвы, прокладывание первой борозды, правила вскапывания.  

Практическое повторение.  

Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с  помощью ручного инвентаря.  

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями.  

Кролики.  

Внешнее строение кроликов, особенности, породы кроликов и их разведение.  

Болезни кроликов, устройство кроличьей клетки, уход за 

кроликами, правила Работы в крольчатнике, ручной инвентарь для 

работы.  

Овощные культуры.  

Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы и характеристика 

овощных культур, столовые корнеплоды, капустные овощи, луковичные 

овощные культуры, плодовые и зеленные культуры, распознавание овощей.  

Основные полевые культуры.  

Культуры, относящиеся к полевым .Определение полевых культур.   

Зернобобовые культуры – горох и фасоль.  

Столовые корнеплоды.  

Морковь и свекла – столовые корнеплоды. Строение растений моркови и свеклы 

первого и второго года жизни, строение их корнеплодов, определение 

стандартных корнеплодов. Выращивание корнеплодов моркови и свеклы для 

высадки на семенном участке, отбор корнеплодов для посадки. Выбор мест для 

семенного участка, вскапывание почвы на нём. Посадка лука на семена 

Цветочные  растения.  
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Ручные орудия и инвентарь для выращивания комнатных растений.  

Почвенные смеси для комнатных растений, уход за комнатными растениями,  

Способы размножения комнатных растений, выращивание растений на 

цветниках.  

  

6 класс  

Вводное занятие. Задачи обучения в предстоящем году. Охрана труда.  

Уборка картофеля.   

Сроки уборки, выкопка клубней, правила сбора без повреждений, просушка, 

закладка на хранение.  

Подготовка почвы под посадку чеснока.  

Требования к обработке почвы, разметка участка, вскапывание, рыхление.  

Посадка чеснока.  

Сроки посадки, разметка рядков с помощью колышка и веревки, подготовка 

посадочного материала, обработка почвы, посадка чеснока.  

Почва и её обработка.  

Общее представление о почве и пахотном слое, выбор лопат, осмотр участка, 

удобрение почвы, прокладывание первой борозды, правила вскапывания.  

Осенний уход за ягодными кустарниками.  

Ягодники, распространённые в нашей местности, вскапывание почвы вокруг, 

необходимость обработки почвы, правила вскапывания, глубина вскапывания.  

Практическое повторение.  

Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с  помощью ручного инвентаря.  

Домашняя птица.  

Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птицы нашей местности, 

содержание птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах.  

Помещение для содержания, выгульный двор, оборудования птичника, уход за 

птичником, безвыгульное содержание птицы.  

Органические удобрения. Заготовка навоза.  

Общее представление об удобрениях, виды органических удобрений: навоз, торф, 

компост, птичий помёт, значение удобрений. Правила хранения навоза хранений 

птичьего помёта, закладка компоста, заготовка навоза, компоста.  

Овцы. Козы.  
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Овцы и козы в крестьянском хозяйстве, местные породы. Козы, разводимые для 

получения молока и мяса, разница между ними .Скотный двор. Наличие 

выгульного двора, содержание овец и коз на подстилках, очистка кормушек от 

остатков корма, удаление соломистого навоза.  

Сено из степных трав и разнотравья для овец и коз, зерновые и сочные корма, 

нормы кормления.  

Овощные культуры.  

Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы и характеристика 

овощных культур, столовые корнеплоды, капустные овощи, луковичные 

овощные культуры, плодовые и зеленные культуры, распознавание овощей.  

Основные полевые культуры.  

Культуры, относящиеся к полевым .Определение полевых культур. Зерновые 

культуры: пшеница, рожь, ячмень, овёс. Определение полевых культур по 

продуктивным частям и по внешнему виду.  

Кукуруза и зернобобовые культуры: горох, фасоль.  

Кормовые культуры.  

Кормовые корнеплоды, кормовые бахчевые, кормовые травы. Продукция из 

полевых культур и её значение. Ознакомление с полевыми культурами нашей 

местности.  

Столовые корнеплоды.  

Морковь и свекла – столовые корнеплоды. Строение растений моркови и свеклы 

первого и второго года жизни, строение их корнеплодов, определение 

стандартных корнеплодов. Выращивание корнеплодов моркови и свеклы для 

высадки на семенном участке, отбор корнеплодов для посадки.  

Выбор мест для семенного участка, вскапывание почвы на нём. Посадка лука на 

семена.  

Выращивание лука репчатого и лука-севка.  

Особенности роста и развития растений лука. Подготовка почвы и разметка гряд 

для посадки и посева лука. Виды лука. Замачивание лука-севка, посадка его в 

рядки по разметке. Условия хранения лука-севка. Посев чернушки,  прополка и 

уход за посевами лука.  

  

7

 класс Уборка лука  

Объект работы. Овощи.  
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Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы 

хранения репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на 

хранение. Признаки полной просушки луковиц.  

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка 

степени просушки. Отбор лука-толстошея для первоочередного использования.  

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зон-, тиков у моркови и 

соплодий свеклы. Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян.  

Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей 

свеклы у основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания 

семян. Срезка семенных головок лука и укладка на просушку.  

Уборка столовых корнеплодов и учет урожаяОбъект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила 

подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и урожайности. Правила 

обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки 

нестандартной продукции.  

Умение. Хранение овощей.  

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. 

Складывание в кучу ботвой в одну сторону. Уборка корнеплодов свеклы из 

рядков, складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у 

столовых корнеплодов. Закладка их на хранение. Уборка и скармливание ботвы 

животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. Определение массы столовых 

корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. Подсчет общей массы урожая и 

расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной продукции.  

Ягодные кустарники и уход за ними  

Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные 

кустарники. Другие виды ягодных кустарников, распространенные в местных 

условиях. Виды смородины (черная, красная, золотистая). Строение ягодного 

кустарника и особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. 

Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих 

вредителей.  

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших 

стеблей малины.  

Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под 

кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников.  

Практическое повторение  
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Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, 

заготовка веточного корма или закладка картофеля на хранение.  

Самостоятельная работа. Определение репчатого лука, пригодного и 

непригодного к длительному хранению или отбор нестандартных корнеплодов 

моркови и свеклы.  

Вводное занятие  

Заготовка почвы для теплицы и парника  

Объект работы. Теплица и парник.  

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц 

(дерновая или огородная земля, перегной и торф). Соотношения частей земляной 

смеси, используемой для разных целей. Хранение составных частей земляной 

смеси. Время заготовки смеси.  

Умение. Составление земляной смеси.  

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту 

хранения. Укладка дерновой земли под навес. Заготовка перегноя на месте 

старого навозохранилища и доставка к месту хранения. Доставка торфа. 

Размещение нужного количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами 

теплицы. Подготовка парника к зиме Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных 

культур. Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. 

Необходимость выемки грунта из парника.  

Умение. Работа в парнике.  

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на 

транспортное средство, вывоз и укладка в штабель.  

Свиноферма  

Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в 

коллективных и фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды 

свиней: хряки, свиноматки, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. 

Особенности внешнего строения свиньи. Содержание свиней в коллективных 

хозяйствах: (оборудование свинарников станками для индивидуального и 

группового содержания различных видов свиней, кормушки с механической 

подачей корма, поилки, щелевые полы). Содержание свиней в индивидуальном и 

фермерском хозяйствах. Оборудование школьной свиноводческой фермы.  

Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное 

хозяйство. Свиноферма или свинарник.  

Наблюдение. Поведение свиней.  
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Умение. Распознавание вида свиньи.  

Упражнения. Определение вида свиньи.  

Содержание свиней на школьной свиноферме  

Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной 

свиноферме. Устройство станка для содержания свиньи. Помещение для 

приготовления кормов и его оборудование. Летний лагерь для свиней.  

Умение. Уход за свиньей.  

Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очистка 

территории, уборка кормушек под навес. Простейший ремонт ограждения и 

навеса.  

Корма для свиней  

Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, 

отходы технических производств, животного происхождения). Витаминные и 

минеральные подкормки. Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень; овес для 

поросят). Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). 

Зеленый корм (свежая зелень). Отходы технических производств (жом, барда, 

жмых, отруби и др.). Корма животного происхождения (мясная и мясокостная 

мука), молоко и продукты его переработки (обрат, сыворотка, пахта). 

Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные вещества в корме.  

Наглядное пособие. Различные виды корма.  

Умение. Распознавание вида корма для свиньи.  

Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов.  

Кормление откормочных свиней  

Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость 

нормы и рациона кормления от групповой принадлежности и возраста свиньи. 

Норма и рацион кормления откормочной свиньи. Кратность кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма 

для свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания пищевых отходов 

свиньям.  

Наблюдение. Поглощение корма свиньями.  

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления 

группы откормочных свиней.  
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Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка 

зерна и измельченных сочных кормов в бак или чан для варки. Добавка травяной 

муки или измельченного клеверного сена, а также мела и соли по норме в 

остывшую, но еще теплую кормовую массу. Проверка температуры влажного 

корма. Раздача остывшей кормовой массы. Закладка новой порции корма для 

варки. Раздача свежих пищевых отходов в промежутках, когда овоще-зер-новая 

смесь варится и остывает.  

Уборка свинарника  

Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения.  Оптимальная температура и влажность воздуха 

в свинарнике. Необходимость поддерживания чистоты в свинарнике (станках и 

проходах), а также в помещении для приготовления кормов. Инвентарь для 

уборки. Правила безопасной работы.  

Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. 

Удаление навоза из проходов, вывоз его за пределы свинарника. Раскладка 

чистой подстилки в станках. Мойка бака или чана для варки кормовой смеси. 

Чистка посуды для раздачи корма. Уборка помещения для приготовления кормов.  

Практическое повторение  

Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. 

Уборка свинарника.  

Самостоятельная работа  

Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа 

откормочных свиней согласно принятому в школе рациону их кормления. 

Отмеривание подсчитанного количества кормов для закладки на запаривание или 

варку.  

  

Вводное занятие.Минеральные удобрения.  

Объект работы. Минеральное удобрение.  

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). 

Виды минерального удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в 

минеральных удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и 

калийные удобрения. Комплексные минеральные удобрения (аммофос, 

нитрофоска, аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных 

удобрений. Растворимость минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. 

Хранение удобрений. Смешивание минеральных удобрений с органическими. 

Правила внесения минеральных удобрений в почву.  

Умение. Распознавание вида минерального удобрения.  

Упражнение. Определение вида минерального удобрения.  
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Кормление свиноматки и уход за ней  

Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). 

Нормы и рационы кормления свиноматки. Содержание свиноматки в 

индивидуальном станке. Особенности кормления свиноматки. Уход за 

свиноматкой накануне опороса и сразу после него.  

Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача 

кормов, обильная подстилка перед опоросом. Обработка сосков свиньи перед 

первым кормлением поросят.  

Основные плодовые деревья  

Объект работы. Плодовые деревья.  

Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые 

деревья средней полосы России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и 

плодоношение основных плодовых деревьев. Косточковые и семечковые 

плодовые деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. 

Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на 

плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового дерева.  

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен).  

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки.  

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, 

размещенных в теплом и светлом месте.  

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету 

коры. Определение плодовой и листовой почки.  

Заготовка навоза для парника  

Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз 

как лучший вид биотоплива. Подготовка других видов навоза для использования 

в качестве биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания.  

Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз 

навоза к месту укладки. Прослойка жидкого навоза соломой. Укрытие верхнего 

слоя соломой во избежание промерзания штабеля. Перебивка навоза для 

разогревания перед закладкой в парник. Капуста  

Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как 

двулетнего растения. Строение растения капусты первого и второго года жизни. 

Капуста ранних, средних и поздних сортов. Наиболее распространенные 

современные сорта ранней, средней и поздней капусты. Сорта капусты, 

пригодные для потребления в свежем виде, квашения и зимнего хранения 
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кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и 

безрассадный способ выращивания капусты.  

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых 

развиваются цветоносные стебли.  

Набивка парника навозом  

Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. 

Правила укладки навоза.  

Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка 

навоза после осаждения. Укрытие парника пленочными рамами. Наблюдение за 

температурой навоза и началом «горения». Посев семян капусты  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и 

поздних сортов. Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и 

поздней капусты.  

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты.  

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных 

ящиков земляной смесью. Полив земляной смеси слабым раствором марганца. 

Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка посевных рядков с 

помощью маркера. Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева теплой 

водой, укрытие пленкой и установка ящиков в теплое место. Наблюдение за 

всходами. Подготовка парника под рассаду  

Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады 

капусты. Глубина насыпки грунта в парник.  

Практические работы. Смешивание дерновой земли с Перегноем и торфом. 

Подвоз смеси к парнику. Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной не 

менее 18 см. Укрытие парника рамами.  

Выращивание рассады капусты  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады 

капусты. Заболевание рассады в парнике черной ножкой и меры предупреждения 

этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к 

пикировке. Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике.  

Умение. Пикировка рассады.  

Практические работы. Снижение температуры в помещении после 

появления всходов капусты (вынос ящиков в прохладное светлое место). 



254 

 

Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, 

маркеровка. Пикировка рассады. Полив и притенение. Подкормка рассады 

раствором минеральных удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в 

теплую погоду.  

IV четверть  

Вводное занятие. Зеленные овощи.  

Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, 

укроп). Виды салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.). 

Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции). 

Внешнее строение и особенности зеленных овощей.  

Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе 

снятия продукции. Выращивание овощей и редиса  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки 

посева редиса, салата, петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания 

салата кочанного. Способы посева салата, укропа, петрушки, редиса. Сорта 

редиса. Маркеры для разметки рядков.  

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа.  

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и 

редиса. Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд 

зубовым маркером для посева редиса. По- ,сев семян укропа, петрушки и салата в 

рядки. Раскладка семян редиса в лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка 

семян. Полив. Прополка в рядках и междурядиях. Сбор урожая. Высадка капусты 

в открытый грунт и уход за ней  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. 

Способы посадки рассады ранних и поздних сортов. Требования капусты к 

плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и меры 

борьбы с ними.  

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. 

Выравнивание поверхности почвы после вспашки. Разметка маркером мест 

посадки рассады в продольном и поперечном направлении. Выкопка лунок на 

пересечении маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного с 

минеральными удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из парника, посадка 

ее на почву в лунки и полив. Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 

Выращивание редиса для получения семян  

Объект работы. Овощи.  
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Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание 

редиса специально для семенников. Подбор сорта редиса для получения 

семян. Приемы получения крупных корнеплодов редиса для использования в 

качестве семенников.  

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и 

выравнивание поверхности почвы. Разметка мест посадки семян маркером с 

увеличенным расстоянием между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному 

семени. Заделка семян. Систематический полив. Подготовка почвы для пересадки 

редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных корнеплодов с мощной 

розеткой листьев. Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление 

корня примерно наполовину, обрезка листьев с сохранением в середине розетки. 

Выкопка лунок на подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в лунки, полив. 

Систематический полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а 

также семенных стручков. В начале созревания стручков укрытие растений 

мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц.  

Практическое повторение  

Виды работы. Вскапывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Уход за 

свиньями.  

Самостоятельная работа. Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой 

зеленной культуры.  

  

8

 класс Вводное занятие  

Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий учебный 

год. Краткое содержание работы в первой четверти. Охрана и труд. Спецодежда.  

Овощеводство  

Уборка семенников 

редиса и укропа 

Объект работы. 

Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. 

Условия их хранения.  

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. 

Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка 

семян зимой.  

Уборка капусты  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. 

Причины разрыва кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. 

Способы уборки капусты. Переработка капусты и зимнее хранение кочанов.  
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Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор 

кочанов на первоочередное потребление и переработку. Отбор на корню кочанов 

для зимнего хранения, удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за 

кочерыгу в хранилище. Садоводство Малина и смородина  

Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного 

кустарника. Влияние плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение 

смородины отводками и черенками. Размножение малины корневыми 

отпрысками. Выращивание посадочного материала смородины из черенков. 

Сроки заготовки черенков. Сроки и способы посадки малины и смородины. 

Умение. Выращивание малины и смородины.  

Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание 

почвы, внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по 

линии ряда. Выкапывания корневых отпрысков малины на старых посадках или 

подвоз сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка 

корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков 

смородины (внесение перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы).  

Осенний уход за плодовыми 

деревьями Объект 

работы. Плодовое 

дерево.  

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, 

их распространение в местных условиях. Понятие о приствольном круге 

плодового дерева. Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. 

Правила перекопки приствольного круга и внесения в него удобрения.  

Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор 

ее на подстилку, сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по 

периметру приствольного круга, внесение минеральных удобрений в нее по 

норме. Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев с радиальным 

направлением борозд. Осенний влагозарядковый полив плодового сада (по 

необходимости).  

Практическое повторение  

Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, 

торфа и дерновой земли, подготовка парникового хозяйства к зиме или осенний 

уход за ягодными кустарниками.  

Самостоятельная работа  

По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или 

перекопка приствольного круга плодового дерева.  

Вводное занятие Животноводство   

Крупный 

рогаты

й скот 

Объек

т 

работы
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. 

Корова

.  

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-

производители, молодняк разного возраста). Раздельное содержание разных 

видов крупного рогатого скота. Внешнее строение коровы и некоторые 

особенности крупного рогатого скота.  

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота.  

Экскурсия. Животноводческая ферма.  

Умение. Распознавание статей коровы.  

Упражнение. Определение основных статей 

коровы. Молочно-товарная ферма  

Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной 

фермы. Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с 

оборудованием коровника в ближайшем коллективном или фермерском 

хозяйстве, а также в крестьянском подсобном хозяйстве. Способы удаления 

навоза, поение животных и раздача кормов. Телятник, моечное и молочное 

отделения, машинное отделение, помещение для приготовления кормов, 

навозохранилище, силосные башни, траншеи, площадки для хранения грубых 

кормов в коллективном хозяйстве.  

Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и 

фермерских хозяйствах.  

Оборудование коровника на школьной ферме.  

Экскурсия. Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное 

крестьянское хозяйство. Молочнотоварная ферма или коровник.  

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом  

Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и 

кормушек, раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор или пастбище. 

Меры и правила электро- и пожаро-безопасности при работе на молочной 

ферме.  

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой 

ферме.  

Уход за 

коровам

и зимой 

Объект 

работы. 

Корова.  

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование 

стойла. Способы раздачи кормов, поения животного и удаления навоза на разных 

фермах. Необходимость постоянной чистки стойл при стойловом содержании 

коровы. Чистка коровы, инструменты и приспособления для этого. Правила 

безопасной работы инструментами и приспособлениями. Умение. Уход за 

коровой.  
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Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в проход. 

Раскладка чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. 

Чистка коровы. Чистка кормушки. Корма для коровы  

Объект работы. Корова.  

Теоретические  сведения.  Виды  и  характеристика  корма  для 

 коровы  (грубые,  сочные, концентрированные, зерновой, отходы 

технических производств, комбикорма).  

Умение. Распознавание кормов для коровы.  

Упражнение. Определение вида корма для коровы.  

Подготовка кормов к скармливанию корове  

Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и 

концентрированные корма, требующие обработки.  

Способы резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание 

кормов. Машины и приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых 

и сочных кормов с концентратами. Практические работы. Мойка кормовых 

корнеплодов. Измельчение кормовых корнеплодов, тыквы или кормового арбуза. 

Смешивание измельченного сочного корма с дертью или отрубями. Резка 

соломы, заваривание ее кипятком и посыпка мукой или отрубями.  

Практическое повторение  

Виды работы. Уборка коровника. Кормление свиней и уход за ними. Уборка 

свинарника. Подготовка кормов к скармливанию. Самостоятельная работа  

Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к 

скармливанию корове. Вводное занятие  

Животноводство  

Кормление сухостойной и 

дойной коров зимой Объект 

работы. Корова.  

Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. 

Сухостой (запуск) коровы. Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных 

коров. Особенности кормления коровы, находящейся в сухостое, и новотельной 

коровы. Очередность раздачи кормов. Рационы кормления коров на школьной 

ферме и в других животноводческих хозяйствах.  

Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову.  

Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые согласно 

принятому рациону. Определение количества корма на группу коров, исходя из 

разовой нормы на одну голову. Раздача кормов на глаз исходя из разовой нормы. 

Ручное доение коровы и учет надоя молока Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим 

доения. Правила ручного доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость 

доения. Посуда для молока. Подготовка коровы к доению. Понятие о припуске 

молока. Значение полного вы-даивания коровы. Приспособления для учета надоя 

молока.  

Умение. Ручное доение коровы. Учет надоя молока.  

Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. 

Подготовка коровы к доению.  
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Доение кулаком. Массаж вымени, додаивание. 

Измерение молока молокомером. Первичная обработка 

молока и уход за молочной посудой Объект работы. 

Коровье молоко.  

Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и охлаждения 

молока. Моющие средства для ухода за молочной посудой. Правила мойки и 

сушки молочной посуды. Умение. Процеживание молока.  

Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за 

молочной посудой (мытье — теплой водой, ополаскивание — холодной). 

Просушка молочной посуды.  

Овощеводство Защищенный грунт  

Объект работы. Теплица.  

Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. 

Устройство и обогрев теплицы весенней и зимней. Регуляция температуры в 

теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы 

в парнике и теплице.  

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение 

стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой. Выращивание рассады 

томатов Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения 

томата. Сорта томатов (для открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). 

Необходимость рассады для выращивания растений томата как в открытом, так и 

в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата для высадки рассады в 

открытый грунт. Расчет количества корней рассады для посадки на 

запланированном участке.  

Расчет количества посевных ящиков для посева семян томата. Сроки посева 

семян в ящики.  

Умение. Выращивание помидоров.  

Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев 

семян томата, полив. Уход за всходами (полив, установка на светлое место). 

Подготовка стеллажа теплицы для пикировки рассады.  

Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы. Систематический полив и 

проветривание теплицы.  

Выращивание кочанного салата в теплице Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. 

Сроки посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания салата 

кочанного. Способы посадки рассады салата.  

Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице. Сроки уборки урожая.  

Умение. Выращивание салата.  

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за 

всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание 

грунта, полив. Разметка посадочных рядков. Посадка рассады (полив ящиков с 

растениями, выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. 

Дальнейший уход за растениями. Уборки урожая (в конце мая).  

Практическое повторение  
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Виды работы. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение коров. Кормление 

коровы. Закладка парника.  

Самостоятельная работа.  

Ручное доение коровы и первичная обработка молока.  

Вводное занятие  

Садоводство  

Посадка черенков смородины 

и уход за ними Объект 

работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила 

посадки. Расстояния между черенками при посадке. Уход за посаженными 

черенками.  

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, 

полив. Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив 

после посадки. Уход за черенками (рыхление почвы, подкормка, поливы). 

Наблюдения за появлением и ростом листьев и стеблей на черенках. Весенний 

уход за молодыми посадками малины Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных 

осенью молодых растений. Практические работы. Обрезка подмерзших 

верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление почвы. Посадка 

плодового дерева  

Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья. 

Ширина междурядий и расстояния в ряду между деревьями с большим объемом 

кроны, с кроной средних размеров и карликовыми.  

Способы разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. 

Правила выкопки посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к 

посадке, инструменты и приспособления для посадки саженцев. Правила 

безопасного обращения с ними.  

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. 

Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя почвы с органическими 

удобрениями. Установка кола в середине посадочной ямы. Установка саженца на 

холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение 

почвы вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу.  

Овощеводство  

Высадка рассады 

томатов в открытый 

грунт или под 

временное 

пленочное укрытие 

Объект работы. 

Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или 

под временное пленочное укрытие. Расстояния между рядами и между 
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растениями в ряду. Перегной как лучшее органическое удобрение под томаты. 

Способы устройства временного пленочного укрытия для рассады.  

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по 

разметке. Внесение перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со стеллажей 

теплицы (с комом земли). Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный уход 

за растениями. Выращивание огурцов в открытом грунте Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания 

растений огурца. Сорта огурцов для открытого грунта, распространенные в 

местных условиях. Сорта для потребления в свежем виде и для заготовки на 

зиму. Сроки посева семян огурца в открытый грунт. Способы посева (ширина 

междурядий и расстояния в рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях 

и грядках.  

Умение. Выращивание огурцов.  

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий 

посева). Углубление посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание 

семян. Посев семян (раскладка в посевные борозды, заделка). Прореживание 

всходов. Поливы и подкормки. Подготовка утепленных гребней и гряд (выкопка 

канавок для одно-: строчной и двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, 

су- ;хой соломы или зеленой травы, насыпка перегноя, смешанного с почвой, 

выравнивание поверхности). Посев семян огурца, полив.) = Уход за растениями.  

Практическое повторение  

Виды работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за 

рассадой в парнике или теплице. Уход за плодоносящим садом. 

Самостоятельная работа  

Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов 

или посев семян огурца.  

  
  

9 класс  

Вводное занятие.  

Охрана труда. Спецодежда.  

Овощеводство.  

Уборка урожая томатов.  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. 

Сбор плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей 

воде для предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление 

плодов на здоровых кустах для получения семян. Дозревание плодов и их 

переработка.  

Умение. Хранение помидоров.  

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. 

Размещение недозрелых плодов для созревания. Сбор семенных плодов томата, 

размещение их для полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян 

из полностью размягченных плодов. Промывка и просушка семян.  
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Уборка огурцов-семенников.  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения 

семян. Сроки уборки и признаки созревание этих огурцов. Приёмы хранения 

огурцов-семенников. Правила извлечения семян.  

Умение. Хранение огурцов-семенников.  

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. 

Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за состоянием 

семенников. Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. 

Промывка и просушка семян.  

Садоводство.  

Уход за молодым садом.  

Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. 

Заглубление или оголение корневой шейки посаженного плодового дерева. 

Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев.  

Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых 

деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и полив 

(по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении 

корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. Подготовка молодого 

сада к зиме.  

Объект работы. Плодовые деревья.  

Теоретические сведения. Грызуны - вредители молодых посадок плодовых 

деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны плодовых деревьев от 

грызунов. Сроки установки защитных приспособлений.  

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев 

плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева 

еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки через некоторое время.  

Ягодные культуры.  

Объект работы. Ягодные культуры.  

Теоретические сведения. Земляника - многолетнее вечнозелёное растение. 

Подготовка почвы и участка для посадки земляники. Сроки и способы посадки 

земляники. Выращивание посадочного материала. Уход за земляникой.  

Умение. Посадка земляники.  

Практические работы. Подготовка почвы под посадку земляники (вскапывание 

почвы, внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание лунок. 

Посадка земляники.  

Цветоводство.  

Объект работы. Тюльпан.  

Теоретические сведения. Тюльпаны, выращиваемые в местных условиях: вид, 

характеристика. Особенности выращивания тюльпанов. Отбор луковиц для 

выгонки. Подготовка луковиц к посадке. Условия для выращивания. Расстояние 

между рядками при посадке. Глубина заделки луковиц.  

Практические работы. Подготовка почвы к посадке луковиц тюльпана. Отбор 

луковиц для выгонки. Разметка посадочных рядков. Выкопка рядов, насыпка в 

них чистого песка. Посадка луковиц, заделка.  
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Венечное сорго.  

Объект работы. Сорго венечное.  

Теоретические сведения. Биологические особенности венечного сорго. Сроки 

созревания венечного сорго. Инвентарь для уборки.  

Умение. Уборка венечного сорго.  

Практические работы. Уборка венечного сорго. Очистка, переборка венечного 

сорго. Плетение веников.  

Практическое повторение. По выбору: уборка овощей картофеля, осенний уход за 

садом. Самостоятельная работа. Подготовка молодого сада к зиме.  

Вводное занятие.  

Сорные растения и борьба с ними.  

Объект работы. Сорняки.  

Теоретические сведения. Биологические особенности сорных растений. 

Амброзия. Бодяк полевой. Вьюнок полевой. Горец перечный. Пырей ползучий. 

Лапчатка прямая. Лебеда красноплодная.  

Подорожник большой. Пастушья сумка. Сурепка обыкновенная. Чертополох. 

Щирица. Практические работы. Борьба с сорной растительностью.  

Овощеводство.  

Уборка капусты.  

Объект работы. Капуста.  

Теоретические сведения. Сроки уборки капусты. Способы уборки. Переработка 

капусты и зимнее хранение.  

Умение. Уборка капусты.  

Практические работы. Уборка капусты с участка. Отбор кочанов для зимнего 

хранения. Переработка капусты.  

Столовые корнеплоды.  

Объект работы. Столовые корнеплоды.  

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Хранение 

столовых корнеплодов.  

Умение. Хранение столовых корнеплодов.  

Практические работы. Уборка столовых корнеплодов. Закладка столовых 

корнеплодов на хранение.  

Цветник.  

Однолетники.  

Объект работы. Цветник.  

Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, выращенные на 

клумбах (астра, настурция, тагетис, цинния, эшольция, портулак, петуния). Сроки 

созревания семян однолетних цветковых растений.  

Умение. Сбор и хранение семян.  

Практические работы. Уборка засохших стеблей. Сбор созревших семян. 

Сортировка семян.  

Многолетники.  

Объект работы. Цветник.  

Теоретические сведения. Многолетние цветковые растения (ирис, нарцисс, 

флокс). Уход за многолетниками. Сроки пересадки многолетних цветковых 

растений.  
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Практические работы. Уборка засохших стеблей. Пересадка многолетников.  

Осенняя обработка почвы.  

Объект работы. Почва.  

Теоретические сведения. Состав почвы. Обработка почвы. Удобрение почвы. 

Техника безопасности при работе с сельхозинвентарём. Требования к качеству 

вскапывания почвы лопатой.  

Умение. Работа лопатой.  

Практические работы. Осмотр участка и определение направления борозд. 

Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. Вскапывание участка.  

Осенний уход за ягодными кустарниками.  

Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические  сведения. Ягодные  кустарники  распространенные  в 

 местных  условиях. Необходимость обработки почвы при уходе за 

ягодными кустарниками. Правила вскапывание почвы вокруг ягодных 

кустарников, глубина вскапывания.  

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой.  

Практическое повторение. Работа в овощехранилище.  

Самостоятельная работа. Вскапывание почвы в саду, на клумбах, огороде.  

Вводное занятие.  

Комнатное цветоводство.  

Объект работы. Комнатные цветы.  

Теоретические сведения. Классификация комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Создание температурного режима. Обеспечение 

светового режима. Правила полива. Влажность воздуха. Удобрение комнатных 

растений. Периоды покоя комнатных растений. Значение свежего воздуха для 

комнатных растений. Размножение комнатных растений (отводками, 

отпрысками, усами, черенками). Вредители комнатных растений.  

Умение. Классификация растений по словесному описанию, рисунку, названию.  

Практические работы. Подготовка цветочных горшков для пересадки. 

Наполнение цветочных горшков земляной смесью. Полив, уплотнение почвы. 

Нарезка черенков комнатных растений.  

Посадка и полив черенков. Наблюдение за укоренением черенков.  

Севооборот.  

Теоретические сведения. Севооборот и его значение. Чередование 

сельскохозяйственных культур при максимальном использовании участка. 

Знакомство с книгой истории полей.  

Практические работы. Вязание веников.  

Полевые культуры.  

Объект работы. Полевые культуры.  

Теоретические сведения. Виды полевых культур и их практическое применение. 

Виды технических культур (подсолнечник, сахарная свёкла, лён, хлопчатник). 

Виды кормовых культур (кормовая свёкла, кормовая морковь, кормовые 

бахчевые культуры, кормовые травы). Применение в сельском хозяйстве.  

Практические работы. Сортировка семян.  

Овощеводство.  
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Выращивание рассады огурцов для теплицы.  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для 

выращивания в теплице. Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды, не 

требующие опыления. Современные гибриды с зеленцами - небольшой величины 

и вкусные. Сроки посева семян огурцов для получения раннего урожая. Условия, 

необходимые для получения здоровой рассады.  

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Подготовка горшков или 

бумажных водонепроницаемых стаканов размером примерно 8х8 см. Прорезка 

отверстия на дне стакана. Заполнение стакана земляной смесью. Полив смеси 

тёплой водой. Замачивание семян огурца в растворе марганцовокислого калия. 

Раскладка семян в горшке или стакане. Полив посева теплой водой. Укрытие 

пленкой и установка в теплое место. Наблюдение за всходами. После всходов 

семян установка горшка или стакана на светлое место. Умеренный полив тёплой 

водой, подкормка и подсыпка перегноя.  

Садоводство.  

Формирование кроны молодого плодового дерева.  

Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Формирование кроны молодого дерева (скелетные и 

обрастающие ветви). Форма кроны дерева. Способы обрезки ветвей у дерева. 

Обрезка и укорачивание ветвей. Влияние обрезки ветвей на урожайность. 

Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку. Инструменты для 

обрезки древесных ветвей. Правила безопасного обращения с ними.  

Практические работы. Обрезка и укорачивание ветвей плодовых деревьев по 

меловым отметкам учителя.  

Цветоводство.  

Объект работы. Клумба.  

Теоретические сведения. Подготовка почвы на клумбе. Внесение удобрения. 

Подготовка семян однолетних цветковых растений. Уход за многолетниками 

(флокс, тюльпан, нарцисс и др.). Практические работы. Рыхление и выравнивание 

почвы. Внесение удобрения. Сортировка семян однолетних цветковых растений. 

Уход за многолетниками (рыхление междурядий).  

Практическое повторение. Подготовка почвы и внесение удобрений на овощном 

поле. Работа в овощехранилище. Вязание веников.  

Самостоятельная работа. Подготовка пакетов для проращивания семян огурцов. 

Посев семян огурцов на рассаду, подготовка горшков и семян к посеву.  

Вводное занятие.  

Овощеводство.  

Выращивание огурцов в весенней теплице.  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остекленная, пленочная, 

стеллажная, грунтовая). Оборудование весенней теплицы. Способы 

обеззараживания и смена грунта в теплице. Подготовка теплицы к новому сезону. 

Обогрев теплицы. Сроки высадки рассады огурцов в теплицу. Приемы подвязки 

стеблей. Поддерживание нужной температуры и влажности воздуха в теплице. 

Требования растения огурца к теплу и влажности почвы и воздуха. Подкормка 
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растений органическими и минеральными удобрениями (дозы и сроки внесения). 

Расстояние между растениями при посадке рассады.  

Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания 

- раствором марганцевокислого калия. Натягивание проволоки для подвязки 

стеблей. Наблюдение за температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады 

огурцов к высадке (обильный полив с легкой подкормкой минеральными 

удобрениями). Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка 

рассады огурцов из горшков с комьями земли. Посадка рассады, полив. 

Наблюдение за приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений с 

помощью шпагата и проволоки. Систематический полив и опрыскивание 

растений. Подкормки. Удаление боковых побегов (по необходимости). 

Наблюдение за началом роста зеленца, признаки зрелости огурца. Съём плодов 

без повреждения стебля и листьев. Учет урожая.  

Выращивание огурцов под пленочным укрытием.  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. 

Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. 

Приспособления для подвязки стеблей растений. Сорта огурцов, 

предназначенные для выращивания под пленочным укрытием. Использование 

пчелоопыляемых сортов, не требующих опыления. Тоннельные укрытия, их 

размеры. Размещение растений под пленочным укрытием. Сроки посева семян 

огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами.  

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль 

грядки, заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки 

земли, смешанной с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После 

прогрева почвы посев семян огурца в рядки над канавками, полив теплой водой. 

Прореживание всходов. Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, 

смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с южной 

стороны для привлечения насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление 

боковых побегов (по необходимости).  

Выращивание венечного сорго.  

Объект работы. Огород.  

Теоретические сведения. Подготовка почвы под высев венечного сорго. Сроки 

посева венечного сорго. Способы посева семян венечного сорго. Расстояние 

между рядами и между растениями в ряду. Уход за растениями (прополка, 

прореживание, рыхление междурядий).  

Практические работы. Подготовка почвы. Разметка борозд. Углубление борозд по 

размеченным линиям. Раскладка семян венечного сорго в посевные рядки. 

Заделка семян. Прополка в рядках после всходов. Рыхление междурядий. 

Прореживание растений.  

Овощеводство.  

Выращивание кабачков в открытом грунте.  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение растения кабачков. Условия произрастания 

растений кабачков. Сорта кабачков для открытого грунта, распространенные в 
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местных условиях. Сроки посева семян кабачков в открытый грунт. Способы 

посева (ширина междурядий и расстояние в рядках).  

Умение. Выращивание кабачков.  

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий 

посева). Углубление посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание 

семян. Посев семян (раскладка в посевные борозды, заделка). Прореживание 

всходов. Поливы и подкормки. Уход за растениями.  

Весенние работы в цветнике.  

Объект работы. Цветник.  

Теоретические сведения. Виды клумб. Форма и размеры цветочных клумб. 

Подбор цветковых растений. Правила посадки рассады и способы разметки 

посадочных рядков на клумбе. Уход за рассадой.  

Умение. Разбивка цветника. Посадка высокорослых однолетних цветковых 

растений в центре клумбы. Разметка посадочных рядков от центра клумбы. 

Полив рассады. Выкопка лунок. Высадка рассады. Полив. Наблюдение за 

приживаемостью растений, замена неприжившихся растений. Периодический 

полив.  

Практическое повторение. По выбору учителя. Вскапывание почвы лопатами, 

уход за садом, посадка овощей и картофеля. Самостоятельная работа. Полив 

рассады. Выкопка лунок. Высадка рассады.  

  

Тематический план 

№

  

Название темы Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы,  

тесты 

1.  Промышленная заготовка древесины  6  

2.  Пиление столярное ножовкой  12 1 

3.  Изготовление игрушки из древесного материала  20  

4.  Самостоятельная работа. Изготовление изделия 

из фанеры  

18 1 

5.  Сверление отверстий на станке. Изготовление 

подставки под карандаши 

10  

6.  Изготовление игрушки из древесного материала. 

Гоночный автомобиль 

20 1 

7.  Выжигание. Подставка под карандаши 12 1 

8.  Пиление лучковой пилой  8  
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9.  Строгание рубанком  14  

10.  Соединение деталей шурупами  16 1 

11.  Самостоятельная работа. Изготовление шкатулки  18  

12.  Изготовление кухонной утвари  20  

13.  Соединение рейки с бруском врезкой  26  

14.  Практическое повторение 10 1 

 Итого: 204 6 

  

  31.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Профильный труд». 

З 1 З. 1. Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил 

хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; отбор (с помощью педагогического работника) 

материалов и инструментов, необходимых для работы; представления о принципах 

действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой 

современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора); представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; представления о разных видах профильного труда 

(деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство); понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его 

результатов; заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; выражение отношения к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности («нравится» и (или) «не нравится»); 

организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное 

реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 
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других обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий; проявление 

заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и результатам 

их работы; выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды.  

З 1. З .2. Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; экономное 

расходование материалов; планирование (с помощью педагогического работника) 

предстоящей практической работы; знание оптимальных и доступных технологических 

приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей; осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; понимание 

общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

5 класс 

Личностные: 

 сформированность начальных представлений о собственных 

возможностях; 

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 сформированность  начальных навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками на уроках профильного труда; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность установки на   бережное отношение к 

материальным  ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  
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− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых 

материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, 

необходимые для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве 

верстака, столярного угольника, столярной ножовки, рашпиля, драчевого 

напильника, шлифовальной шкурки, электровыжигателя, ручной дрели, 

коловорота, шила, рубанка, лучковой пилы, лобзика, сверлильного станка; 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, чертеж, 

используемые в процессе изготовления изделия; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и 

аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину и  умение организовывать своё 

рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, 

необходимых для работы; 

− определять возможности различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-
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художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и 

машинной обработки столярных материалов в зависимости от их свойств и 

поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

− уметь определять виды пиломатериалов, знать их свойства; 

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень 

самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
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диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения).  

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной 

активности ребенка в процессе восприятия музыки. 
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На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ (I-IV 

классы) 

Пояснительная записка 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

 

Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование 

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 
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коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве;

формирование пространственно-временных ориентировок;

- развитие слухоголосовых координаций;

формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир 

во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов);

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;

- обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии;

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации;

 формирование точности и целенаправленности движений и действий.

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

— развитие моторики, графомоторных навыков; 

— тактильно-двигательное восприятие; 

— кинестетическое и кинетическое развитие; 

— восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

— развитие зрительного восприятия; 

— восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; 

— развитие слухового восприятия; 

— восприятие пространства; 

— восприятие времени. 

При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму и по 

сложности, что позволяет лучше закреплять уже изученный материал. 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд 

задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием 

умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, 

что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также 

работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений 

кисти рук и пальцев. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью которого 

является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные 

предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью 

только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование 

ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью 

значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и 

недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как младших, 

так и старших школьников; асинхронность и несогласованность движений 

рук, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей 

деятельности и соответственно большое количество ошибок при 

распознавании объектов. Сложность создания осязательного образа 
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предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза 

массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела 

или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, 

туловища, глаз) в пространстве. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей 

психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 

становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны 

фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направленность 

процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при 

знакомстве с величиной предметов. Программа предусматривает 

усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных 

эталонов (формы, величины, цвета), но и умению группировать предметы по 

различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким 

признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 

объемные фигуры, использовать различные приемы и измерения. 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, 

узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение остроты 

зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их 

частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. 

Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в 

непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» 
способствует познанию окружающего мира во всем многообразии его 

свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а 

взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в 

познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой 

сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного 

(кинестетический, кинетический), зрительного. 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки 
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слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно 

рано и правильно реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но 

поздно начинают понимать обращенную к ним речь. Причина — в задержанном 

созревании фонематического слуха — основы для восприятия речи окружающих. 

Определенную роль играют и характерная общая инактивность познавательной 

деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Для решения 

указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие

 слухового  восприятия». 
Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное 

значение для организации учебного процесса в целом. Затрудненности 

пространственной ориентировки проявляются не только на всех уроках без 

исключения (в первую очередь на уроках русского языка, математики, 

ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, 

близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 

исследователями как один из наиболее распространенных и ярко 

выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных нарушениях 

Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 

пространстве — пространстве листа и на поверхности парты, что также с 

большим трудом осваивается учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни 

недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, 

пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не 

на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за 

тот или иной временной интервал. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной 

системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на 

одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов 

программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме 

предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие 

крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, 

развитие зрительной памяти и т. д.). 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих 

обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 

недостатков психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Для проведения коррекционной работы требуется специально 

организованная предметно-пространственная среда: 

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом 
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цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной 

длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.);

игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь 

для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, 

обручи, сенсорная тропа для ног, массажный коврик и др.);

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной 

деятельностью (магнитофон, набор аудио-видиокассет для релаксации, 

звучащие музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.);

разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные 

игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.).

 

Cодержание курса 

1 класс (32 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 

час) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора обучающихся. 

Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая 

координация. Ловкость и точность движений. 

Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах 

предметов. Эмоции. 

Раздел 1. Развитие моторики, графомоторных навыков (7 часов) 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по«дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязываниеузелков, бантиков). Обводка по трафарету. Аппликация. Сгибание 

бумаги. 

       Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа) 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). Различение и 

сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый - легкий). 

      Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа) 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию 

педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. 

Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (8  часов) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме по 
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показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом 

(высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.).Различение и выделение 

основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2-3 

детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 

детали с разрезами по диагонали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия (3 часа) 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часа) 

Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение 

словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение 

и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый - легкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия (2 часа) 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звукам. 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа) 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (вверху - внизу, над - под, справа - слева). 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

Раздел 9. Восприятие времени (2 часов) 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью 

«Сутки».Обозначение в речи временных представлений.Последовательность 

событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Обучающиеся должны получить возможность научиться называть 

основные цвета, геометрические фигуры; части суток, дни недели. 

Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; правильно 

пользоваться письменными принадлежностями; анализировать и сравнивать 

предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет; 

различать основные цвета; классифицировать геометрические фигуры; 

различать речевые и неречевые звуки; 

-владеть навыком составления предмет из частей; 

- владеть навыком определения на ощупь величины предмета; 

- умением зрительно определять отличительные и общие признаки двух 

предметов; 
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- навыками ориентирования на плоскости листа бумаги и на собственном 

теле. 

2 класс 

 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 

час) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора обучающихся. 

Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая 

координация. Ловкость и точность движений. Исследование сенсорных 

процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, 

пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. 

Раздел 1.Развитие моторики, графомоторных навыков (5 часов) 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, 

состоящей из двух-трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», 

игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических 

навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). 

Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Раздел 2.Тактильно-двигательное восприятие (3 часа) 

Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы 

плоскостных предметов по контуру. Работа с пластилином и глиной 

(твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3.Кинестетическое и кинетическое развитие (3 часа) 

Формирование ощущений от статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), 

вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и 

движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, 

природные явления). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (7 часов) Формирование набора эталонов геометрических фигур и 

их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

обобщение словом. Сравнение двух-трех предметов по основным 

параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение 

словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из трех-

четырех предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. 

Подбор оттенков цвета к основным цветам. Сигнальная роль цвета 

(пожарная машина). Конструирование предметов из геометрических фигур 

(три-четыре детали — машина, дом и т. д.). Различение основных частей 

хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия (3 часа) 

Формирование произвольности зрительного восприятия и 

развитиезрительной памяти. Определение изменений в предъявленном ряду 

картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных 

сюжетных картинок. Различение наложенных изображений предметов (3-4 
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изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 

исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часов) 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. 

Измерение температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества 

(сладкое - горькое, сырое - вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. 

Контрастные ароматы (резкий - мягкий, свежий - испорченный). Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное 

обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый - 

средний - легкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия (2часа) 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика 

звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 

Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам 

окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Раздел 8.Восприятие пространства (4 часов) 

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе - далеко, дальше; 

движение в заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и 

объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное 

обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Раздел 9. Восприятие времени (3 часа) 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их 

составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью 

до 1 часа). 

Обучающиеся должны получить возможность научиться: 

- определять основные цвета и их оттенки; геометрические фигуры; свойства 

предметов; времена года и названия месяцев. 

- определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

- различать основные цвета и их оттенки; конструировать предметы из 

геометрических фигур; узнавать предмет по части; определять на ощупь 

разные свойства предметов; находить различия у двух сходных сюжетных 

картинок; различать «наложенные» изображения предметов; различать 

вкусовые качества; 

- навыками ориентирования в помещении, двигаться в заданном 

направлении; 

- умением соотносить времена года с названиями месяцев. 

 

3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 

час). 

Исследование общей осведомлённости и кругозора обучающихся. 

Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая 
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координация. Ловкость и точность движений. Исследование сенсорных процессов. 

Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и время). 

Представления о внешних свойствах предметов. 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (6 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в 

цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным 

действиям по трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 

точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по 

контуру предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» 

аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (3 часа). 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – 

жёсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного 

предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 

мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений 

по заданию педагога, вербализациясобственных ощущений. 

Выразительность движений – имитация животных(походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценирование. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (7часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей 

обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. 

Сравнение двух объёмных геометрических фигур – круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение 

и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий).  

 

 

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 

сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. 

Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из 

более мелких деталей (5-6 деталей). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 

деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3часа). 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. 

Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной 

памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». 
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 Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). 

Сравнение трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или 

свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часа). 

Развитие осязания (теплее –холоднее), определение контрастных 

температур разных предметов (грелка, утюг,чайник). Дифференцировка 

ощущений чувства тяжести от трёх предметов (тяжелее-легче-самый 

легкий); взвешивание на ладони определение веса на глаз. 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 часа). 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – 

сзади).Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по 

темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 8. Восприятие пространства (4 часа). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – 

ниже, левее – правее, рядом и др. Вербальное обозначение 

пространственных отношений сиспользованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. Моделирование пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по 

инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе 

бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение 

предметов по инструкции педагога. 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часа). 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, 

месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 

секунда). Времена года, их закономерная смена. 

Обучающиеся должны получить возможность научиться: 

-различать цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; -

определять свойства и качества и признаки предметов; 

-различать запахи и вкусовые качества предметов; 

- целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной 

инструкции педагога; 

- дорисовывать незаконченные изображения; 

- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины 

или цвета, обозначать словом; 

- составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

- конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества 

и свойства предметов; 

-зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом; 

- классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и 

качеств; 

- различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

- умению сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 
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- умению действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на 

плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения с 

помощью предлогов; 

- умению определять время по часам. 

4класс 

Обследование детей; комплектование групп для коррекционных занятий- 

1час. 

Исследование общей осведомлённости и кругозора обучающихся. 

Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая 

координация. Ловкость и точность движений. 

Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах 

предметов. 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (5 

часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц

 при 

выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных 

действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи 

своей деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений 

двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание 

симметричной половины изображения. Графический диктант с усложнённым 

заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины 

1. формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). 

Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. 

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. 

Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). Произвольное и 

по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку 

в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление 

и снятие мышечных зажимов. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

(12 часов). 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение 

постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по 

одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5-7 частей). 
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Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 часов). 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе 

рисования по памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные 

или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых 

картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (10 часов). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё 

суше, влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение 

температуры с помощью измерительных приборов (градусник для 

измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых 

ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Определение и измерение веса разных предметов на весах. 

Измерение объёма жидких тел с помощью условной меры. 

Противоположные качества предметов (чистый – грязный, тёмный – 

светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, совершаемые с 

предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; 

выполнение упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. 

Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел 8. Восприятие пространства (6 часов). 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация 

пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с 

изменением направления движения; предоставление словесного отчёта. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов 

комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение 

и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел 9. Восприятие времени (7 часов). 

Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной терминологии. 

Обучающиеся должны получить возможность научиться: 

-определять противоположные качества и свойства предметов; -узнавать 

музыкальные инструменты и их названия; 

- определять временные интервалы, модель календарного года, возраст 

людей. 
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- целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции 

педагога, составлять план действий; 

- выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

- смешивать цвета, называть их; 

- конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

- находить нереальные элементы нелепых картинок; 

- самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, 

продукты питания по запаху и вкусу; 

- определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

- элементам расслабления; 

- умением моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

- умением определять возраст людей. 

Схема обследования уровня сформированности моторных и сенсорных 

процессов у детей 

1.Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. 

И.Озерецкого, М. О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия 

— сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую 

согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной 

ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать 

дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия 

— преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая 

перед собой носком ноги коробок спичек. Отклонение направления 

движения не должно быть при этом более 50 см 

1. Оценка ручной моторики: 

— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: 

вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы 

(«ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого следующего пальца; 

— координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на 

столе, причем одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными 

пальцами. 

Одновременное изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и 

сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: — срисовывание простых 

геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с соблюдением 

пропорций, соотношения штрихов; 

— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным 

шрифтом, с сохранением всех элементов и размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: — узнавание знакомых предметов на 

ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) правой и левой рукой 

попеременно; 

— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник) геометрических фигур. 
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- Оценка владения сенсорными эталонами: 

Тесты цветоразличения— раскладывание в ряд 7 карточек одного 

цвета, но разных оттенков: от самого темного до самого светлого; 

— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 

3 оттенков цвета, имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

Различение формы— группировка геометрических фигур с учетом 

формы (перед ребенком выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. 

Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: 

увеличить количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала 

Восприятие величины 

— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 

палочек длиной от 2 до 20 см— ранжирование по величине в ряд 10 

элементов на основе абстрактноговосприятия, определение места, куда 

нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор. 

Оценка зрительного восприятия: — узнавание и называние 

реалистичных изображений (10 изображений); 

— узнавание контурных изображений (5 изображений); 

— узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений) 

— выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, 

перевернутых. 

Оценка слухового восприятия: — воспроизведение несложных 

ритмических рисунков; 

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на 

магнитофон): шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из 

крана, стук молотка и др.; 

— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 

предметные картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку, которая 

начинается с соответствующего звука). 

Оценка пространственного восприятия: — показ и называние 

предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, вверху, в 

центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, 

определение расположения предметов в пространстве (над — под, на — за, 

перед — возле, сверху — снизу, выше — ниже и т. д.); 

— конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

Оценка восприятия времени: 

— с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в 

текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем 

и будущем (например: «Весна закончится, какое время года наступит?» И 

т.д.). 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем 

качественным критериям: 

— «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и 

правильно, объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда 

незначительные ошибки; 
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— «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, 

ребенок самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, 

требуется помощь разного объема при выполнении основного задания и 

комментировании своих действий; 

— «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при 

оказании помощи или учащийся совсем не справляется с заданием, 

испытывает значительные затруднения в комментировании своих действий. 

На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения 

заданий у которых оценены как «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

 

РИТМИКА (I-IV класс) 

Пояснительная записка 
 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление 

мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

танцевальные упражнения. 

Содержание программы. 
Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы 

с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, 

на пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение 

из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические 

круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на 

шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре 

человека и обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в 

предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в 

стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 
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движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением 

коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. 

Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. 

Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую 

ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 

повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые 

движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром 

темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. 

Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, 

ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 

согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести 

тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

Упражнения с музыкальными инструментами. 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, 

сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с 

барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике в пределах одной октавы в быстром темпе. Разучивание 

несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

Игры под музыку. 

Передача в движениях частей музыкального произведения, 

чередование музыкальных фраз. Передача в движении динамического 

нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и 

замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений 

пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные 

элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание 

вариантов к играм и пляскам. Действия воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, 

боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте 

и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 

народных танцев. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
Эта программа составлена с учетом того, что у большинства учащихся школы 

наблюдаются нарушения физического развития, что требует коррекционной 

работы с ними. Имеются нарушения сердечно - сосудистой, дыхательной, 

вегетативной и эндокринной системы. У многих из детей отсутствуют 

согласованность дыхания и двигательной нагрузки, наблюдается отставание в 

росте, непропорциональное телосложение. Различные отклонения в осанке, 

плоскостопие и различные стертые двигательные нарушения. 

Целью данной программы является: укрепление здоровья учащихся, профилактика 

и коррекция нарушений, вызванных заболеваниями. Для достижения этой цели 

предлагается решение следующих задач: 

- Активизировать защитные силы организма ребёнка. 

- Вырабатывать устойчивую правильную осанку, укреплять и сохранять 

гибкость позвоночника, предотвращать его деформацию. 

   - Укреплять и развивать мышечную систему, нормализовать работу 

двигательного аппарата. 

   - Воспитывать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, 

своих силах и возможностях своего тела. 

 - Прививать детям ряд полезных навыков в оздоровлении своего организма. 

- Развивать у учащихся внимание, фантазию, доброжелательность 

 

Содержание программы 
Программа подразделена на следующие разделы: 

Основы знаний 

Упражнения для подготовительной части занятия: 

-Корригирующие упражнения. 

-Упражнения для профилактики и снятия зрительного утомления. 

 Бег. Упражнения в ходьбе (на носках, на пятках на внутренней и наружной 

стороне стоп, ходьба по различным коврикам, канату, по ребристой поверхности 

доски; ходьба с мешочками на голове, наполненными речным песком.)  

Упражнения на тренажерах. 

    Упражнения с гимнастическими палками 

     Элементы самомассажа, который оказывает благоприятное воздействие 

на различные органы и системы: пищеварительную, нервную, иммунную: 

«Массаж живота», «Массаж области груди», «Лебединая шея», 

«Чебурашка» 

(массаж биологически активных точек, находящихся на ушных раковинах и за 

ними), «Лепим красивое лицо», «Массаж головы», «Массаж рук», «Массаж ног». 

VI. Упражнения для основной части занятия: 

I. Упражнения для укрепления мышц спины, брюшного пресса путем прогиба 

назад: «Змея», «Кобра», «Ящерица», «Кораблик», «Лодочка», «Рыбка», «Колечко», 

«Мостик», 

 II Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса путем 

наклона вперед: «Кошечка» «Книжка», «Птица», «Страус», «Летучая 

мышь». «Носорог», «Веточка», «Улитка», «Горка». 
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III. Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона 

его в сторону: «Маятник», «Морская звезда», «Лисичка», «Месяц», «Ёжик», 

«Орешек», «Муравей», «Стрекоза». 

 

 

 

IV. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», «Рак», 

«Паучок», «Зайчик», «Лягушка», «Бег», «Елочка», «Велосипед». 

V. Упражнения для развития стоп: «Ходьба», «Лошадка», »Гусеница», 

«Медвежонок», «Лягушонок». 

VI. Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса: «Замочек», «Дощечка», 

«Пчелка», «Мельница», «Пловец». 

VII. Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат: «Аист». 

«Петушок», «Ласточка». 

 Упражнения для заключительной части занятия:

-Выполнение элементов аутотренинга, релаксации. 

     - Упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике 

плоскостопия, развитию координации движений, вытягиванию 

позвоночника, что стимулирует рост и предупреждает остеохондроз. 

- Подвижные игры умеренной интенсивности, где дети получают навыки общения, 

раскованного движения, ориентировки в пространстве. 

Для повышения заинтересованности, учащихся занятия проводятся с музыкальным 

сопровождением. Это развивает также чувство ритма, гармонии с окружающим 

миром. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу 2 класса: 

Знания: 
параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым 

углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не 

чрезмерно, живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно выразить 

одним словом: «Выпрямись!»); 

значение лечебной гимнастики для здоровья ребенка,

 правильного 

дыхания; 

правила техники безопасности, личной гигиены на уроке, правила нескольких 

игр целенаправленного и общего характера. 

 

Умения: 

проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения тела при 

выполнении упражнений; 

ходить с предметом на голове, выполняя различные задания; 

отжиматься от скамейки, от пола (на коленях); 

выполнять упражнения для развития гибкости: подтягивания в положении лежа, 

перекаты на спине вперед – назад в группировке, наклоны вперед – назад в 

различных И.П.; 

дышать носом, выполнять упражнения для восстановления дыхания; 

ходьба на носках, на наружных сводах стопы по ребристой доске; 

медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа, используя образные 
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сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.; 

играть в игры целенаправленного («Делай так, делай эдак», «Не урони 

мешочек», «Тише едешь – дальше будешь») и общего характера («Совушка», 

«Попади мячом в булаву», «Пятнашки с мячом», «Бездомный заяц»); 

ходить в различных И.П.; 

бегать в медленном темпе; 

выполнять упражнении с гантелями, с обручами, без предметов. 

Навыки: 
соблюдать порядок и дисциплину; 

соблюдать гигиенические правила на уроке. 

Личностные качества: 
трудолюбие; 

аккуратность; 

дисциплинированность; 

зрительная память; 

восприятие. 

 К концу 3 класса: 

Знания: 
значение лечебной гимнастики в укреплении здоровья детей; 

правила ортопедического режима (не поднимать и не носить тяжести, книги носить 

в ранце за спиной, не прыгать с высоты, спать на жесткой постели с маленькой 

подушкой, правильно сидеть, чаще менять позы при выполнении домашнего 

задания); знать оздоровительное направление гимнастики. 

Умения: 
проверять осанку у стены, у зеркала, сохранять положение правильной осанки на 

уроках и дома с напоминаниями взрослых; 

выполнять правила ортопедического режима с помощью взрослого; 

выполнять упражнения для растяжения мышц и связок позвоночника (висы, 

«Вытяжения»,  «Группировка», «Кошка под забором», «Плуг»,

 «Натянутый 

лук»); 

выполнять упражнения для развития силы («Укрепление диафрагмы», «Крестики», 

«Велосипед», «Мост», «Медуза», отжимания от скамейки, от пола, подтягивания на 

перекладине; упражнения с гантелями); 

выполнять упражнения для развития координации движений

 (комбинация 

специальных упражнений различной координационной сложности; комплекс с 

гимнастической палкой; подвижные игры); 

выполнять комплекс для профилактики плоскостопия (ходьба в различных И.П. 

по канату, по палке, вытяжение носков, подошвенное сгибание стоп и пальцев, 

захват ногами разных предметов); 

уметь правильно дышать, выполняя гимнастику; 

играть в подвижные игры целенаправленного (2 – 3 игры) и общего характера 

(4 – 5 игр); 

выполнять полное произвольное расслабление мышц туловища и конечностей, 

используя образные сравнения; 

выполнять ежедневно 4 – 8 упражнений ЛФК под контролем взрослого. 

Навыки: 
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соблюдать правила безопасности на уроке; 

проверять осанку у стены; 

осуществлять подготовку рабочего места. 

Личностные качества: 
честность; 

настойчивость. 

К концу 4 класса: 

Знания: 
соблюдение режима дня и ортопедического режима – главное условие правильного 

физического развития ребенка; знать показатели самоконтроля (сон, аппетит, 

самочувствие, настроение, настроение, болевые ощущения, работоспособность); 

значение самомассажа, очистительного дыхания, о физкультминутках в школе и 

дома, при выполнении домашнего задания. 

Умения: 
периодически контролировать правильность осанки (у зеркала, у стены, у 

гимнастической стенки, сидя на скамейке, с закрытыми глазами и др.) 

самостоятельно и под контролем взрослого; ходить с предметами на голове; 

выполнять комплекс у гимнастической стенки; 

выполнять ритмическую гимнастику под музыкальное сопровождение; выполнять 

упражнения с гимнастической палкой; осуществлять самоконтроль за своим 

здоровьем, выполнять очистительное дыхание и элементы самомассажа; 

играть в подвижные игры – «Тише едешь – дальше будешь», «Мяч в кругу», 

«Ножной мяч», «Пятнашки елочкой», «Вышибалы на четвереньках» и др. 

Навыки: 
соблюдать правила ортопедического режима в школе и дома; 

выполнять лечебную гимнастику дома под контролем взрослых. 

Личностные качества: 
ответственность; выдержка; самодисциплина;  справедливость; эстетические 

качества; коммуникативные качества; память. 

 
 

2.2. Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ- №273 «Об образовании в РФ» с учетом опыта работы МОБУ «Землянская 

ООШ»  по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории.  

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Цель коррекционной работы: обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Задачи:  

• своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в 

 обучении,  обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

инди-видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового 

образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  
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• комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья 

каждого обучающегося учитываются его медицинские показатели 

(медработник ФАП); результаты психологической (психолог ДДТ в п. 

Новосергиевка) и педагогической (учитель) диагностик;  

• достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и 

воспитания;  

• гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;  

• педагогической  целесообразности:  интеграция  усилий 

 педагогического  коллектива (учитель, социальный педагог, 

заместитель директора по УВР, курирующий вопросы организации 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и др.) и 

родителей.  

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 

отражают её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях школы;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Диагностический модуль  
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

Задачи  

(направления 

 деятельност

и)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями,  

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 сентябрь  

  

  

Классный 
 руководи
тель  
Медицинский  

работник   

  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«рис- 

ка»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в 

ОУ  

Наблюдение, лого 

педическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами  

  

сентябрь  

  

Классный  ру- 

ководитель   

Углубленная 
диагностика детей 
с 

ОВЗ,  детей- 

инвалидов  

Получение объектив 

ных сведений об обу 

чающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

доку ментов 

специалистами   

сентябрь  Педагог-  

Психолог   

  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

можности  

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая  
выявленному уровню 

развития обучающе- 

гося  

Разработка 

коррекционной 

програм- 

 мы  

  

До 10.10  Педагог-  

Психолог   
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Социально-педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

Получение 
объективной 
информации об  
организованности  
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню  
знаний по предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование,  

 наблюдение во 

время занятий, бе 

седа с родителями,  

посещение семьи.  
Составление харак 

теристики.  

  

Сентябрь - ок- 

 тябрь  

   

Классный 

руководитель 
Педагог- 

психолог   

Педагоги- 

предметники 

вн. инспектор  

  

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

                                    Психолого-  педагогическая  работа    
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 

ОВЗ,  детей- 

инвалидов  

Планы, 

 программ

ы  

   

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету.  

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ, детейинвалидов.  

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса.  

Осуществление 

педагогического 

сентябрь  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель  

директора по  

УВР  

Учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог  
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мониторинга 

достижений 

школьника.  

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ОВЗ,  детей- 

инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых па 

раметров  

  

1. Форми рование 

групп  

для коррекционной 

работы.  

2. Составле 

ние  расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

До 10.10   Педагог- 

психолог   

  

 Лечебно4. -профилактическая работа-   

Создание 
условийдля 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, 

  детей- 

инвалидов  

  Разработка 
рекомендаций для 
педагогов и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. Реализация 

В течение года  Заместитель  

директора по  

УВР Классный 

руководитель 

Педагогпсихолог   



298 

 

профилактических 

образовательных 

программ  

  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

 результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

 Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года)  

Ответственные  

Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

 отдельн

ому плану-

графику  

 Педагог - 
психолог 

Заместитель  

директора по  

УВР  

Консультирование 

учащихся по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с учащимся  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

 отдельн

ому плану-

графику  

 Педагог - 

психолог 
Заместитель  

директора по  

УВР  
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Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психологофизиологическим 

особенностям детей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне ния 

и др. материа лы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

 отдельн

ому плану-

графику  

 Педагог - 

психолог 

Заместитель  

директора по  

УВР  

  

Информационно - просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

Задачи 

 (направления) 

деятельности  

 Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

 Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация ра 

боты семинаров,  

тренингов по 

вопросам инклю 

зивного образо- 

вания  

Информационные  

мероприятия  

По  отдельному 

плану-графику  

 Педагог - 

психолог 

Заместитель  

директора по  

УВР  

Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по  

вопросам инклю 

зивного образо 

вания  

Информационные  

мероприятия  

  

По  отдельному 

плану-графику  

 Педагог - 

психолог 

Заместитель  

директора по  

УВР  

  

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и орга-

низацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 
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― 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 со-

провождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной 

работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы 

и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 
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― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 
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― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 
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консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 
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― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное  

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

создается комфортная среда, способствующая освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. С детьми 

данной группы работает педагог-психолог, классный руководитель, который 

тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители отслеживают динамику 

развития и достижений обучающихся (образовательный мониторинг). Учителя - 

предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные 

особенности обучающихся данной группы; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку выявленных 

затруднений у обучающихся.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ 

реализуется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК).  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются социальным педагогом, регламентируются 

локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе не 

осуществляются, в связи с отсутствием  медицинского работника. Медицинский 

работник, являясь сотрудником ФАПа, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

внештатный инспектор. Деятельность  внештатного инспектора направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Внештатный инспектор совместно с педагогом-психологом, участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Внештатный инспектор участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы 

(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами), выступления на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Внештатный инспектор взаимодействует с педагогом-психологом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности  

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учительпредметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на уровне образования по специальным предметам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Условия реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение  

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психологопедагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий;  

- обеспечение специализированных условий;  

- обеспечение здоровьесберегающих условий;  

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеется 

кабинет коррекционно-развивающей работы. Работают специалисты:, 

внештатный инспектор, педагогпсихолог, педагоги-предметники.  

 Кабинет коррекционно-развивающей работы, находится на первом этаже школы, 

что делает его доступным для детей-инвалидов. Пространство кабинета является 

важной частью развивающей предметной среды общеобразовательной школы. В 

ней находятся мягкие маты, наборы конструкторов, мягкие игрушки и наборы 

различных игр.  

  

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению АОП ООО  

Адаптированная образовательная программа основного общего образования  

МОБУ «Землянская ООШ» создана с учетом особенностей и традиций школы. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МОБУ «Землянская 

ООШ»- открытая образовательная организация, «школа для всех». Дети, 

пришедшие в школу, имеют разные стартовые возможности и различный уровень 

подготовки к учебной деятельности. В процессе обучения часть из них 

оказывается в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, 

материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей и в силу 

других причин.  

Педагогическим коллективом школы были выделены пять приоритетных 

направлений коррекционной работы, которые являются актуальными для 

обучающихся, получающих основное общее образование:  

1. Работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;  
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2. Работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении;  

3. Работа с гиперактивными детьми (имеющими признаки неусидчивости, 

дефицита внимания);  

4. Работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими 

проблемы в развитии ППП);  

5. Работа с детьми с ОВЗ.  

С обучающимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый 

учитель в процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый 

педагог обладает достаточным уровнем психологических знаний и жизненного 

опыта, поэтому возникает потребность в разработке алгоритма действий педагога 

при работе с детьми «группы риска».  

Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и 

молодому специалисту, подойти к работе осознанно и системно.  

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной 

работы:  

• «Работа с гиперактивными детьми» - работа направлена на преодоление 

проблемы гиперактивности школьников (включая медицинские, психологические 

и педагогические аспекты). • «Коррекция агрессивного поведения ребенка» - 

работа строится с учетом множественности причин проявления агрессивности у 

детей. В содержании рассмотрены и проанализированы наиболее часто 

встречающиеся в настоящее время формы проявления агрессивности в поведении 

подростков. Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного 

поведения.  

• «Программа по сопровождению слабоуспевающих обучающихся» - 

включает в себя план индивидуальной работы по формированию недостаточно 

освоенных учебных действий. В программе даны рекомендации по коррекции 

отклонений в развитии познавательной сферы и поведенческих отклонений 

слабоуспевающего ребенка.  

• «Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности 

детей с ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена 

система комплексной работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение 

дифференцированных, психолого¬-педагогических, специализированных 

условий.  

• «Формирование мотивации учебной деятельности обучающихся» - работа 

направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной 

самооценки. В программе представлены методические приемы, направленные на 

создание атмосферы эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения.  

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  
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  Урочные 

мероприятия  

Внеурочные мероприятия  Внешкольные мероприятия  

Задачи 

мероприятий  

- Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики.  

- Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

Содержание 

коррекционных 

мероприятий  

- Развитие 

основных мысли- 

тельных 

операций  

- Развитие 

различных видов 

мышления  

-Расширение 

представлений об 

окружающем  

мире и обогащение 

словаря  

-Совершенствование 

движений и сен- 

сомоторного раз- 

вития  

- Совершенствование 

движений  

и сенсомоторного развития  

- Коррекция 

 отдельных сторон  

психической деятельности  

-Расширение представлений 

об  

окружающем  мире  и  

обогащение словаря  

- Развитие речи, 

овладение техникой речи  

- Развитие различных 

видов мышления  

  

-Коррекция нарушений в 

развитии эмо-ционально- 

личностной сферы  

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и  

обогащение словаря  

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи - Развитие  

различных видов мышления  
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Формы работы  -ситуации, 

упражнения, задачи  

- коррекционные 

приемы  и 

 методы 

обучения - элементы 

изотворчества, ми- 

нуты отдыха - 

индивидуальная 

работа  

- использование 

развивающих 

программ спецкур- сов 

- контроль 

межличностных 

взаимоотношений - 

дополнительные 

задания и помощь 

учителя  

- кружки и 

спортивные секции  

-индивидуально 

ориентированные 

занятия  

-культурно-массовые 

мероприятия  

- индивидуальная 

работа  

- школьные 

праздники  

- экскурсии и 

ролевые игры  

- литературные 

вечера  

- социальные 

проекты  

-субботники  

-коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой  и  

коммуникативной  

 деятельности,  по  

формированию 

социально- 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по развитию 

общей моторики, по 

социальнобытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по  

формированию 

 навыков 

пространственной  

ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия.  

консультации специалистов  

- посещение  

учреждений 

дополнительного 

образования  (творческие 

кружки, спортивные 

секции)  

- занятия в  

 центре  помощи  семье  и  

детям  

- поездки, 

 путешествия, 

походы, экскурсии - 

общение с родственниками 

- общение с друзьями  
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Диагностическая 

направленность  

- Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика  

основного учителя, 

оценка зоны  
ближайшего развития 

обучающегося  

-Обследования 

специалистами психолог, 

медработник  

-Медицинское  

обследование, 

заключение психолого- 

педагогической 

комиссии (ПМПК)  

Коррекционная  -Использование 

развивающих  
Смена интеллектуальной 

деятельности на  
Социализация и интеграция 

в общество обучающегося.  

направленность  программ 

 спецкурсов. -

Стимуляция активной  

деятельности самого 

учащегося  

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы  

Стимуляция общения 

обучающегося. Посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по интересу 

или формировать через 

занятия его интересы.  

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося.  

Развивающая 

направленность  
Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, 

элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения.  

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных  

коррекционных занятий, 

соблюдение режима дня  

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по 

возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и г.п.  

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия  

Учителяпредметники  Учителя-предметники 

Школьные работники  

Библиотекарь  

Родители, семья Психолог  

Медицинские работники  

  

  

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ  

Особенность 

обучающегося (диагноз)  
Характерные особенности развития 

обучающихся  
Рекомендуемые условия обучения и воспитания  
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Обучающиеся с 

задержкой  

психического 

развития  

1)снижение 

работоспособности;  

2)повышенная истощаемость;  

3)неустойчивость внимания;  

4)  более  низкий 

 уровень развития 

восприятия; 5)недостаточная  

продуктивность произвольной 

памяти;  

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 7)дефекты  

звукопроизношения; 8) 

своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10)низкий  навык  

самоконтроля;  

11)незрелость 

 эмоциональноволевой 

сферы;  

12)ограниченный запас общих  

сведений и 

представлений;  

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям 

обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 2. 

Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию).  

3. Сотрудничество с взрослыми,  

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь.  

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических  

 

 13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15) трудности  в 

 счёте,  

решении задач  

  

  

требований.  

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта.  

8. Личная  поддержка 

 ученика учителями школы.  
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   Характерно недоразвитие:  

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего  

знать»;  

2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон  

психической деятельности;  

моторики; уровня 

мотивированности и 

потребностей; всех 

компонентов устной речи, 

касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической  

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

мыслительных процессов, 

мышления - медленно 

формируются обобщающие  

понятия, не  

формируется 

словеснологическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

всех видов продуктивной 

деятельности; 

эмоциональноволевой сферы; 

восприятий, памяти, внимания  

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной деятельности 

в процессе воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков.  

2. Формирование  правильного 

поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация - как итог всей 

работы.  

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей).  

6. Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта).  

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего  снизить 

 интерес  к аффективным 

формам поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

обучающегося).  

9. Стимулирование  произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 11. 

Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки)  

Обучающиеся с 

легкой степенью  

умственной 

отсталости,  в 

 том числе  с 

проявлениями 

аутизма  

(по  желанию 

родителей и в силу 

других  

Характерно недоразвитие: 1) 

познавательных интересов: 

они меньше  

 испытывают  потребность  в  

познании, «просто  

не хотят ничего знать»;  

2) недоразвитие, 

 часто  

глубокое, всех сторон 

психической деятельности;  

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков.  

2. Формирование правильного 

поведения.  

3. Трудовое обучение и подго-товка к 

посильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и со-

циальная адаптация – как итог всей 
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3) моторики;  работы.  

5. Комплексный  характер 

 кор- 

 

обстоятельств) могут 

учиться 

общеобразовательной 

школе  

в  4) уровня 

мотивированности и 

потребностей;  

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся  

фонетико-фонематической  и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений;  

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие  

понятия, не  

формируется 

 словеснологическое  и 

 абстрактное мышление; 

 медленно развивается 

словарь и грамматический 

строй речи;  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

8) эмоционально-волевой  

сферы;  

9) восприятий,  памяти,  

внимания  

рекционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей).  

6. Поддержание спокойной ра-бочей 

и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта).  

7. Использование метода от-

влечения, позволяющего снизить интерес 

к аффективным формам поведе-ния.  

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

обучающегося).  

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности.  

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки)  
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Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учете 

у психиатра, 

психопатолога и др.)  

1)повышенная 

раздражительность;  

2)двигательная  

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью;  

3) проявление отклонений в  

характере во всех 

жизненных ситуациях; 4) 

социальная дезадаптация.  

Проявления  невропатии  у 

обучающихся:  

1) повышенная  нервная 

чувствительность в  

виде  склонности  к 

проявлениям  аффекта, 

эмоциональным расстройствам 

и беспокойствам;  

2) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой  утомляемости 

 при повышенной 

 нервнопсихической 

нагрузке, а также при шуме, 

духоте, ярком свете;  

3) нарушения  сна,  

уменьшенная потребность в 

дневном сне;  

4) вегетососудистые 

дистонии  

(головные боли,  

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3-

4 ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 

программы или сходными затруднениями 

в учебной деятельности.  

3. Учёт возможностей обучающегося 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным.  

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося.  

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда обучающийся 

ещё не может получить хорошую оценку 

на уроке.  

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося.  

 

 ложный круп, бронхиальная 

астма, повышенная 
потливость, озноб,  

сердцебиение);  

5) соматическая 

ослабленность  

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и  

т.п.)  

6) диатезы;  

7) психомоторные,  

конституционально 

обусловленные 

 нарушения  

(энурез, тики, заикания и др.)  
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 Обучающиеся  с  

нарушениями речи  

1) речевое  развитие 

 не  

соответствует возрасту 

говорящего;  

2) речевые  ошибки 

 не являются 

 диалектизмами, 

безграмотностью  речи  и 

выражением незнания языка; 3) 

нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения  речи 

 носят устойчивый 

 характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются;  

5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на  

психическое развитие  

1. Обязательная работа с логопедом.  

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата).  

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда).  

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов).  

7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к речевому 

нарушению. 8. Стимулирование 

активности обучающегося в исправлении 

речевых ошибок.  

 Обучающиеся  с  

нарушениями зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся)  

1) основное средство 

познания окружающего  

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства  

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов,  

интервалов);  

2) развитие психики имеет 
свои специфические  

особенности;  

3) процесс формирования 

движений задержан;  

4) затруднена оценка 

пространственных признаков  

(местоположение, 

направление,  расстояние, 

поэтому  трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному  

1.Обеспечение дифференциро-ванного и 

специали-зированного подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика).  

2. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на первой парте в 

сред-нем ряду, при опоре на осязание и 

слух за любой партой).  

3. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая осве-щенность (не 

менее 1000 люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); для 

обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание пря-мого 

света; ограничение времени зритель-ной 

работы, непрерывная зрительная  
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 развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно);  

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание);  

7) обостренное  осязание 

 – следствие иного, чем 

у зрячих, использования руки 

(палец никогда не научит 

слепого видеть,  но 

 видеть  слепой  

может своей рукой);  

8) особенности 

эмоциональноволевой сферы 
(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность 

воли;9)индивидуальные 
особенности 

работоспособности,  

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения 

зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторым видами 

деятельности;  

10) обеднённость опыта 

обучающихся и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное;  

11) особенности общения: 

многие обучающиеся не умеют 

общаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и  

письма;  

13) быстрый счёт, знание 

больших стихов, умение петь, 

находчивость;  

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировки и 

знакомстве)  

нагрузка не должна превышать 15–20 

минут у слабовидящих учеников и 10–20 

минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух.  

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом.  

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только обучающегося с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля.  

9. Взаимодействие  учителя 

 с  тиф- 

лопедагогом, психологом, офтальмологом 

и родителями.  
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и 

групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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― со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Жизненно значимые компетенции  Требования к результатам  
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 Развитие  адекватных  пред- 
ставлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию 

совзрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения исозданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения  

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и  

 чего нельзя.  
  Умение пользоваться личными адаптивными средствами в  

разных ситуациях.  

 Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при  

проблемах в жизнеобеспечении - это нормально и необходимо.  Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за  помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный  запас фраз и 

определений.  
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей.  
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи  

Овладение 

 социальнобытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни  

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и  

 помощи другим людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.  

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  
 Умение  принимать  посильное  участие,  брать  на  себя  

ответственность в каких- то областях домашней жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни.  
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании  

занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела  и  принимать  в  них  посильное 

 участие,  брать  на  себя ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными.  
Стремление порадовать близких.  

Дифференциация и осмысление 

картины  мира  и  её 

 временно- 

пространственной организации  

 Адекватность бытового поведения обучающегося 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: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др.  

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной  

результативности.  
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и  

путешествий.  
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями  

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
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Осмысление своего социального 

окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей  

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразноУмение  адекватно  использовать  принятые 

 в  окружении   обучающегося социальные ритуалы.  

 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с  

людьми разного статуса.  
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 круга освоенных социальных контактов.  

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ  

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ.  

Критерии и показатели  Уровни  
(отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося)  

 

 
 

Дифференциация и осмысление картины мира:  

- интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаёт вопросы  

- включается в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность  

- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих - 

 использует вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации  
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Овладение навыками коммуникации:  

- реагирует на обращенную речь и просьбы  

- понимает и адекватно реагирует на речь окружающих  

- начинает, поддерживает и завершает разговор  

- корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.  

- передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. -  делится 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми  

- слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять  

- замечает ошибки в речи одноклассников  

      

Осмысление своего социального окружения:  

- доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками  

- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, 

т.д.)  

- достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения  

- соблюдает правила поведения в школе  

- мотив действий - не только «хочу», но и «надо»  

- принимает и любит себя  

- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками  

      

Последовательное формирование произвольных процессов:  

- умеет концентрировать внимание,  

- может удерживать на чем-либо свое внимание  

- использует различные приемы запоминания  

- учится продумывать и планировать свои действия  

- способен к саморегуляции и адекватной самооценки    

своих поступков  

- управляет своими эмоциями, поведением, действиями  

- доводит до конца начатое дело  

- знает цель своих действий и поступков  

- старается выполнять все задания и просьбы учителя.  

      

  

Программы коорекционо-развивающих курсов 

1-9 класс 

1 КЛАСС 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  

развития (2 часа). 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. 
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Ловкость и точность движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование 

восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и время). Представления 

о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (3 часа). 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (4 

часов)  

Крупная моторика (3 часа). Общеразвивающие подвижные игры. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по "дорожке следов"). Развитие точности 

движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной 

координации. 

Мелкая моторика (3 часа).  Развитие координации движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации 

движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, 

штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная 

аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной 

координации. Упражнения с массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (11 часов):  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие (1 час) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. 

Назначение основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение 

признака формы; Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по 

высоте, длине, ширине, толщине. Различение и выделение основных 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Восприятие пространства (1 час) 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве 

(справа - слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции 

педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная 

ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) сторона); 

расположение геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их на 

плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. 

Восприятие времени(1 час) 
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Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

 Тактильно-двигательное восприятие (1 час) 

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из 

разного материала. 

Восприятие эмоций человека (1 час) 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. 

Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (5 часа). 

Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (2 

часа). 

Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (4 часа) 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. 

Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  

(2 часа).  

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция 

самооценки.  

Раздел 9. Итоговая диагностика (1 час) 

Оценка динамики состояния высших психических  функций. 

Итого: 34 часа (1 занятие в неделю)  

Тематическое планирование психокоррекционных занятий для детей  с  ОВЗ 

(умственная отсталость ) 

1 класс  

№

 

з

а

н

я

т

и

 Темы занятий Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание занятий  Д

а

т

а

  

п

р

о
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я в

е

д

е

н

и

я

  

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  развития 

(2 часа). 

1 Индивидуальн

ые и 

подгрупповые 

диагностическ

ие занятия 

2 

час

а 

Исследование общей 

осведомлённости и кругозора 

учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики 

рук 

 

2 Исследование сенсорных 

процессов. Исследование 

восприятия   (форма, цвет, 

размер, материал, пространство 

и время). Представления о 

внешних свойствах предметов. 

Исследование эмоционально-

личностной сферы 

первоклассника. 

 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (3 часа). 

3 Наш класс, 

наша 

учительница. 

Наша школа 

 

 

 

1 

час 

 

 

 

 

 

 

 

Запоминание имен 

одноклассников. Оценка 

мотивационных предпочтений. 

Любимые игры, игрушки, 

занятия. Рассказ-презентация 

об учительнице. Рассказ-

презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, 

учительницы и 

воспитательницы. Экскурсии 

по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). 

Обратная связь: рассказы 

учащихся о посещенных 

объектах.  Диагностика 

эмоционального отношения к 

школе и учению (рисунок Я в 

школе). 
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4 Внешний вид 

 

1 

час 

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. 

Школьная одежда. Внешний 

вид школьника. Сезонные 

изменения в природе и одежде. 

Одежда и обувь для осени.  

 

5 Вежливость. 

 

1 

час 

Вежливые слова: игры с 

включением формул речевого 

этикета (можно, извините, 

спасибо, пожалуйста, прошу 

вас и т.п.). Стихи о вежливости 

(С.Я. Маршак и др.). Что такое 

хорошо и что такое плохо 

(Отрывки стихов российских 

поэтов). Детские 

высказывания. 

 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (4 часа) 

6 Коррекция 

крупной  

моторики  

2 Общеразвивающие подвижные 

игры.  Игровой практикум 

"Весёлые забавы гномов". 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба 

по "дорожке 

следов").  Развитие быстроты 

движений, умения 

контролировать сменяемость 

действий. Игротренинг 

"Гномики на стадионе". 

 

7 Развитие точности движений. 

Развитие умения 

контролировать сменяемость 

действий. Развитие ловкости 

движений, умения 

контролировать сменяемость 

действий "Гномики в цирке". 

 

8 Коррекция 

мелкой 

моторики  

2 

час

а 

Учимся делать штриховку. 

Разукрашиваем и штрихуем. 

"Путешествие в сказку 

начинается». 12 месяцев" 

 

9 Соединяем точки и рисуем 

узоры. Психотренинг "Зимние 
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месяцы. Приметы зимы". 

Нанизываем бусы. Завязываем 

узелки. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (11 часов) 

1

0 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета. 

Восприятие 

целостности 

предмета. 

Конструирова

ние 

предметов. 

Зрительное и 

слуховое 

восприятие 

3 

час

а 

 Количество. Столько же. 

Больше, меньше на… 

Настольные игры с фишками. 

Игротренинг "Что возьмём в 

школу" 

 

1

1 

Параметры предмета.  Размер. 

Высота. Большой - маленький. 

Противоположности.   

 

1

2 

 Цвета предметов. Различение 

основных цветов. АРТ-Тренинг 

"Путешествие в страну цвета". 

Белый цвет. Тренинг "Снежное 

королевство".  

Конструирование снежков из  

бумаги. АРТ-тренинг "Цветная 

сказка". 

 

1

3 

Восприятие 

пространства  

3 

час

а  

Ориентировка на собственном 

теле: дифференциация правой 

(левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела.  

 

1

4 

Определение расположения 

предметов в пространстве 

(справа - слева, выше - ниже и 

др.). Движение в заданном 

направлении в пространстве 

(вперед, назад, т.д.). 

Игротренинг "Гномики ищут 

клад". 

 

1

5 

Пространственная 

ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая 

(левая) сторона); расположение 

геометрических фигур по 

речевой инструкции, 

перемещение их на плоскости 

листа. 

 

1 Восприятие 1 Изучение временных  
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6 времени час  показателей: времён года. 

Изучение временных 

показателей: дней недели. 

Последовательность событий. 

Раньше - позже. Вчера- 

сегодня- завтра. 

1

7 

Тактильно-

двигательное 

восприятие  

1 

час 

Определение на ощупь 

предметов. Игра «Волшебный 

мешочек». Определение на 

ощупь величины предметов из 

разного материала 

 

1

8 

Восприятие 

эмоций 

человека  

 

3 

час

а  

Знакомство с эмоциональным 

миром человека. Удивление.  

Пиктограммы. 

 

1

9 

Радость. Грусть/печаль. 

Пиктограммы. 

Злость.Сказкотерапия 

«Заюшкина избушка» 

 

2

0 

Гнев.Страх/испуг.Игротренинг 

«Три поросенка». Спокойствие. 

Пиктограммы. 

 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (5 часов). 

2

1 

Сенсорные 

эталоны.  

 

1 

час 

 

 

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с 

сенсорными эталонами. 

Описание предметов. Какой? 

Какая? (Помидор: круглый, 

красный, сочный). 

 

2

2 

Сходства и 

различия  

 

1 

час  

Выделение частных и общих 

признаков сходства: ряды 

картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу 

(4 картинки в ряду).  

 

2

3 

Развитие 

зрительной, 

памяти. 

1 

час 

Зрительное запоминание 

(идентично методике Н.А. 

Бернштейна). Выбор 

(вычеркивание) 

осуществляется на 

индивидуальных таблицах. Что 

изменилось (определение 1-2 
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недостающих, перемещенных 

предметов). Восстановление по 

памяти места объекта: 6 

объектов. 

2

4 

Развитие 

слуховой 

памяти 

1 

час 

Работа в парах: повторение 

цифр (от 3 до 6) в прямом 

порядке (цифры записаны на 

индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз 

партнера по общению «Хомяк-

повторюша» с постепенным 

удлинением ряда повторяемых 

слов (от 1 до 5 в произнесенной 

фразе). 

 

2

5 

Развитие 

основ 

абстрактно-

логического 

мышления: 

поиск связей и 

отношений в 

вербально 

представленно

м материале. 

1 

час 

Решение логических задач 

(аналитические задачи 1 типа с 

прямым утверждением); 

аналитический вывод из 

прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») - 

проводится без обучения. 

Другие детские тексты со 

скрытым смыслом, угадывание 

загадок 

 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения  

(2 часа). 

2

6 

Произвольное 

длительное 

удержание 

внимания 

(запутанные 

линии, 

корректурная 

проба - 

буквенный 

вариант).  

 

 

 

 1 

час  

 

Развитие произвольного 

внимания (концентрация, 

переключение): задания на 

стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью переключения 

(А вычеркиваем, И 

подчеркиваем). Длительное 

отслеживание перепутанной 

линии. 

 

2

7 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

произвольного 

1 

час 

Выполнение упражнений 

«Срисуй правильно»,  

«Дорисуй вторую половину»,  

«Сделай как у меня» Комплекс 

упражнений на развитие 
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внимания  концентрации внимания 

(«колечко», «кулак-ребро-

ладонь», «лезгинка», «ухо-

нос», «лягушка») 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (4 часа) 

2

8 

Мы такие разные.  

 

1 

час 

 

 

 

Игры, привлекающие внимание 

к сверстнику. Комплименты-

похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, 

находчивый, веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.).  

 

2

9 

Почему люди 

ссорятся. Играем, 

чтобы 

подружиться.  

 

1 

час 

 

 

 

 

 

 

Игры, направленные на 

взаимовыборы (Каравай, 

Ручеек и пр.). Игры-

соревнования команд. 

(Литературная викторина: кто с 

кем дружит, Угадай песню). 

Социометрическая игра: выбор 

в действии. Стихи и песни о 

дружбе. Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает 

и портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что 

помогает не ссориться. 

 

3

0 

Дети и взрослые.  

 

1 

час 

 

Дети и взрослые. Отличия 

детей и взрослых. Чего хотят 

дети от взрослых. Чего хотят 

взрослые от детей. Правила 

дружбы со взрослым (цветик-

семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, 

просить, а не требовать, 

соглашаться, заботиться, 

говорить правду. 

 

3

1 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

1 

час 

«Мы на помощь придем». 

Когда нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется 

помощью. Кому надо помогать. 

Признаки потребности в 

помощи. А.Л. Барто 

«Помощница». 
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Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (2 

часа). 

3

2 

Каким я был 

маленьким. Моя 

семья. 

2 

час

а 

Я не умел, но уже умею… 

Рассказ обучающегося о семье. 

Рисунок семьи 

 

3

3 

Самопрезентация

. Лесенка 

самооценки.  

 

 

 В. Драгунский «Денискины 

рассказы». Самопрезентации. Я 

люблю и я не люблю. Я 

хвастаюсь (горжусь) тем, что… 

Занятие на формирование 

самооценки 

 

Раздел 9. Итоговая диагностика (1 час) 

3

4 

Групповое и 

индивидуальные 

обследования  

1 

час 

Графомоторные методики, 

координация движений, 

сенсорные эталоны. Оценка 

кругозора и уровня развития 

основных операций мышления. 

Оценка эмоционального  фона 

и социометрического  статуса. 

Оценка успешности обучения в  

первом классе (с составлением 

рекомендаций). 

 

 

 

2 КЛАСС 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Психодиагностические упражнения,  создание положительной  мотивации на  

занятия,  знакомство.  

Раздел 2. Диагностический  блок  (2 часа) 

Диагностика уровня произвольности  внимания,  трудоспособности,  

продуктивности,  памяти,  умения работать  по  инструкции,  эмоционально-

волевой  сферы.  

Раздел 3. Развитие и коррекция  сенсорной  сферы (4 часа) 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, 

тонкость и дифференцированность восприятия);развитие слухового восприятия 

(ритмизация, дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия; 

развитие кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (4 часа) 
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Развитие мелкой  и крупной моторики,  общей двигательной координации; 

динамическая организация двигательного акта (развития умения организации и 

контроля простейших двигательных программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (3 часа) 

Формирование собственно пространственных и квазипространственных   

представлений (умение ориентироваться в собственном теле, умения 

ориентироваться на плоскости, умения ориентироваться во внешнем пространстве 

улицы, поселка, формирование пространственных представлений в речи, 

формирование умения понимать пространственные и временные логико-

грамматические конструкции.) 

Раздел 6.  Развитие когнитивной  сферы (11  часов) 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; 

формирование приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной 

сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  

дезадаптации (3 часа) 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (5 часов) 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Итоговая диагностика (2 часа). Определение динамики психического  развития.  

Итого: 34  часа (1 занятие в неделю) 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  

психологом  для учеников 2 класса,  обучающихся по  адаптированной  

программе (умственная отсталость) 

№

 

з

а

н

я

т

и

я 

 Темы занятий  К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Содержание занятия  Да

та 

пр

ов

ед

ен

ия 
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Раздел 1.  Вводное занятие  

1 Вводное 

занятие  

1 Психогимнатические упражнения, 

создание положительной  

мотивации на  занятия,  

знакомство.  

 

Раздел 2. Занятия  диагностического  блока 

2 Диагностика 

уровня 

произвольност

и внимания,  

трудоспособно

сти,  

продуктивност

и памяти,  

умения 

работать по  

инструкции, 

эмоционально-

волевой сферы  

 

 

 

2 

Диагностика уровня развития 

внимания, устойчивости, объёма, 

произвольности. 

Упр.на развитие внимания:  

 «Что изменилось», «Найди 5 

отличий», «Найди путь», «Муха», 

«Нарисуй по памяти», 

«Подсчитай правильно», 

«Перепутанные буквы». Тест 

«Корректурная проба». 

 

3 Групповые методики диагностики 

разных видов памяти 

(запоминание 10 слов, цифр, 

образов-рисунков; отсроченное 

воспроизведение). Тренинг 

памяти: игры «Нарисуй по 

памяти», «Что изменилось», «Что 

пропало», «Кто за кем». Упр: 

заучивание слов и пар слов. 

Проективные тесты рисунки 

«Несуществующее животное»,  

«Мой класс» 

 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной  сферы 

4 Развитие 

осязательного 

восприятия 

1 Упражнения, развивающие 

осязательное восприятие формы 

объемных предметов: Чудесный 

мешочек», «Угадай на ощупь 

геометрические фигуры», «Что 

принес Буратино». 

 

5 Развитие 

зрительного  

восприятия  

1 Упражнения, развивающие 

зрительное восприятие: 

«Копирование точек», «Составь 

предмет из геометрических 

фигур», «Кляксы», «Необычные 
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рисунки». 

6 Развитие 

слуховое 

восприятие и 

слухо-

моторной  

координации  

1 Упражнения, развивающие 

слуховое восприятие  и слухо-

моторную  координацию: "Назови 

слова", "Хлоп-хлоп" (обучение 

звуковому анализу слова), 

"Придумай новое слово", 

"Кружок", "Длиннее-короче". 

 

7 Развитие 

межанализатор

ных систем, их 

взаимодействи

я. 

1 Срисовывание узоров,  

дорисовывание симметричных  

изображений. Выполнение 

упражнений  «Кулак-ребро-

ладонь»,  « Зеркальное 

рисование», «Моторчик», 

«Веселые карандаши». 

 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы 

8

-

9 

Развитие 

мелкой 

моторики и 

общей 

двигательной 

координации 

2 Упражнения  с  использованием 

пальчиковой гимнастики,  а также  

рисование по шаблону и 

трафарету, обводка по пунктиру, 

копирование рисунков, 

дорисовывание изображений 

предметов, штриховка, работа со 

шнуровкой, медиатором.  

 

1

0 

Динамическая 

организация 

двигательного 

акта (развития 

умения 

организации и 

контроля 

двигательных 

программ) 

1 Подвижные игры и упражнения на 

развитие общей моторики,   

Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения,  упражнения с 

речевыми инструкциями.  

 

1

1 

Развитие 

произвольност

и движений 

(сигнал-

реакция). 

1  Тренинг-уроки  с использованием 

техник биологической обратной  

связи,  аутогенной   тренировки,  

методов произвольной регуляции 

и саморегуляции. Урок-игра «Я – 

робот»  

 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений 

1 Формирование 1 Упражнения  на формирование  
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2 собственно 

пространствен

ных 

представлений 

(умение 

ориентировать

ся в 

собственном 

теле, во 

внешнем 

пространстве 

улицы, 

поселка.) 

пространственных  

представлений: "Слева, справа, 

ниже, выше - нарисуешь, как 

услышишь",  «В гости к другу», 

«Мой путь»,  «Фигурное лото»   

1

3

-

1

4 

Формирование 

квазипростран

ственных 

представлений 

(формирование 

пространствен

ных 

представлений 

в речи, 

формирование 

умения 

понимать 

пространствен

ные и 

временные 

логико-

грамматически

е конструкции 

2 Работа с серией сюжетных 

картинок, часами, календарем, 

моделью календарного года. 

Сказкотерапия  и коррекция 

квазипространственных  

представлений. Упражнения 

«Бочка и ящик», «Что находится в 

помещении»,  « Я – сыщик». Игра 

«Внутри-снаружи»  

 

Раздел 6. Развитие когнитивной  сферы 

1

5

-

1

6 

Формирование 

мнестических 

процессов и 

приемов 

мнестической 

деятельности 

(развитие 

памяти, 

формирование 

различных 

приемов 

2 Игры и упражнения на развитие 

разных видов памяти; игры и 

упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения 

на развитие умения использовать 

приемы мнемотехники; 

психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. Дидактические игры 

и упражнения (слуховые диктан-

ты; игра «Запомни звуки»; игра 
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запоминания) «Забытый предмет (буква)»; зри-

тельные диктанты; запоминание и 

воспроизведение многозвеньевых 

инструкций; заучивание букв). 

1

7

-

1

8 

Формирование 

приемов 

умственной 

деятельности 

2 Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие операций 

мышления;  игры и упражнения 

на развитие логического, 

словесного мышления; 

психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

 

1

9 

Развитие 

интеллектуаль

ной  

сферы 

 

1 Изучение особенностей 

творческого мышления 

школьников; Игры и упражнения 

на развитие особенностей 

творческого мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

2

0 

Развитие 

логического  и 

понятийного 

мышления. 

1 Игры и упражнения: «Бывает - не 

бывает»,  «Веселые ассоциации», 

«Чей домик». 

 

2

1 

Анализ, 

сравнение, 

классификация

, обобщение. 

2 Игры (тренинг разных видов 

мышления): 

«Найди лишнее», «Запомни и 

нарисуй», «Узнай  

предмет по описанию», «Найди 

лишнее слово»,   

«Угадай животное». 

«Найди общие признаки». 

Игры и упражнения: «Найди 

отличия», «Назови, что это», 

«Слова наоборот»,  «Продолжи 

ряд»  

 

2

2 

Установление 

причинно-

следственных 

отношений,  

Обобщение и 

1 Упражнения в построении 

умозаключений  по аналогии, 

установление закономерностей,  

развитие сложных форм 

мышления: логического 
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нахождение 

противополож

ностей. 

мышления, абстрагирования.   

2

3

-

2

4 

Развитие и 

активизация 

воображения  

2 Игры на снятие психологической 

инертности и развитие 

воображения:  

«Фантастическое растение»,  

«Фантастическое животное»,  

«Фантастическая планета»,  «Мои 

фантастические возможности».  

Метод  дорисовывания 

неопределенной фигуры до  

узнаваемого  предмета, 

дорисовывание неопределенной 

фигуры до  заданного образа.  

 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  

дезадаптации 

2

5

-

2

6 

Формирование 

приемов 

учебной 

деятельности 

(действовать 

по образцу, 

следовать 

указаниям, 

работать по 

алгоритму 

3 Метод  арт-терапии в  

формировании позитивного 

образа  школьника и учебы. Игры 

для понимания противоречия 

«хорошо-плохо».  Формирование 

навыков построения внутреннего 

плана действий. Тренировка 

объема, концентрации внимания, 

умения действовать по 

инструкции. Урок-тренинг  

«Разведчики» . 

 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств 

2

7

-

3

0 

Развития 

эмоционально

й стабильности 

в отношениях 

со 

сверстниками 

 

3 Сказкотерапия «Качества, важные 

для общения»  

Тренинг: Правила дружбы.  

Формирование сплоченности  и 

профилактики конфликтов  « Мы 

– дружная команда» 

 Проведение  игр «Волшебный 

стул», «Паутинка», «Собираемся в 

путешествие»,  Необитаемый 

остров», «Строим дом». Игры 

«Мальчики и девочки – два 
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разных мира», «Портрет хорошего 

мальчика (девочки)». 

Обучение эффективным способам 

общения. 

3

1

-

3

2 

Обобщающие 

занятие 

2  Наиболее интересные детям упр. 

и игры, ответы на вопросы, 

выводы 

 

3

3

-

3

4 

Итоговая 

диагностика  

2 Проведение  итоговой 

диагностики с целью  

определения динамики  

 

 

 

  

3 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное  занятие (1 час) 

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитии коммуникативных  

способностей (2 часа) 

Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-психического  

напряжения,  сплочение  детского  коллектива.   

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения (4 часа) 

Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  

внимания и контроля над  поведением.  

Раздел 4.Развитие мнестических  способностей (4 часа) 

Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  

формирование произвольности  запоминания.  

Раздел 5.  Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации 

(4  часа) 

Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  

Развитие логического  и понятийного  мышления.   

Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы (3  часа) 
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Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая 

организация двигательного  акта.   

Раздел 7.  Формирование пространственно-временных  отношений (2  часа) 

Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений.  

Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (4 часа) 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  

чувства и эмоции социально  приемлемым способом.  

Раздел 9.  Развитие творчески  способностей,  воображения  (3 часа) 

Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных  возможностей 

детей.  

Раздел  10.  Развитие эмоционально-личностных  качеств (3  часа). 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  

нарушений у детей.   

Раздел 11. Обобщающие занятия,  итоговая диагностика (4  часа) 

Определение динамики развития детей.   

Итого: 34 часа (1 занятие в неделю) 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  

психологом  для учеников 3 класса,  обучающихся по  адаптированной  

программе (умственная отсталость) 

 

№

 

з

а

н

я

т

и

я 

Темы занятий  К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

 Содержание занятия  Дат

а 

про

веде

ния 

Раздел 1.  Вводное  занятие 

1 Вводное 1 Создание положительной 

мотивации и заинтересованности 
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занятие  детей в занятиях; проведение  

психогимнастические 

упражнений.  

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитие коммуникативных  

способностей 

2 Профилактика  

школьной  

дезадаптации,  

снятие нервно-

психического  

напряжения,  

сплочение 

детского  

коллектива  

 

 

 

2 

Формирование сплоченного  

детского  коллектива,  обучение 

детей эффективным способам 

общения. «Мы – дружная 

команда». Развитие навыков 

сотрудничества,  доверительного  

отношения друг  к другу. 

Упражнение «Комплименты» 

 

3 Формирование у детей мотивации 

на  совместную  работу,  развитие 

навыков коллективного  

сотрудничества. Формирование 

положительной  учебной  

мотивации.  

 

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения 

4 Развитие и 

коррекция 

функции 

внимания,   

обучение  

навыкам 

произвольного  

внимания  и 

контроля над  

поведением 

 

 

 

4 

Развитие концентрации внимания,  

саморегуляции и самоконтроля. 

 

5 Развитие переключения внимания 

и умения действовать  по  

правилу.  

 

6 Развитие объема внимания,  

произвольности,  умения 

действовать  по  инструкции. 

 

7 Тренировка распределения 

внимания. Увеличение объема 

внимания и кратковременной  

памяти.  

 

Раздел 4. Развитие  мнестических способностей 

8 Развитие 

разных  видов 

и 

модальностей 

памяти,  

обучение  

способам 

 

4 

Развитие объема кратковременной  

оперативной памяти.  Тренировка 

произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых 

объектов; произвольное 

запоминание слухового ряда: 

цифр, звуков, слов, предложений, 
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запоминания,  

формирование 

произвольност

и  запоминания  

многоступенчатых инструкций. 

9 Развитие  механической 

зрительной  и слуховой памяти. 

Дидактические игры и 

упражнения (слуховые диктанты; 

игра «Запомни звуки»; игра 

«Забытый предмет (буква)»; зри-

тельные диктанты; запоминание и 

воспроизведение многозвеньевых 

инструкций; заучивание букв). 

 

1

0 

Развитие ассоциативной памяти.  

1

1 

Обучение  способам 

эффективного  запоминания. 

Игры и упражнения на развитие 

разных видов памяти; игры и 

упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения 

на развитие умения использовать 

приемы мнемотехники; 

психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

 

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации 

1

2 

Развитие 

основных  

мыслительных  

операций(анал

из,  синтез,  

абстрагирован

ие).  Развитие  

логического  и 

понятийного  

мышления  

 

 

 

4 

Развитие логического  мышления 

и сообразительности. Упражнения 

в построении умозаключений  по 

аналогии, установление 

закономерностей,  развитие 

сложных форм мышления: 

логического мышления, 

абстрагирования.   

 

1

3 

Развитие умения устанавливать  

причинно-следственные 

отношения. 

 

1

4 

Развитие умения обобщать и 

находить  противоположности. 

Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие операций 

мышления;  игры и упражнения 

на развитие логического, 

словесного мышления; 
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психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения.  

1

5 

Развитие умения анализировать,  

сравнивать,  классифицировать,  

обобщать 

 

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы 

1

6 

Развитие 

мелкой 

моторики и 

общей 

двигательной 

координации. 

Динамическая 

организация 

двигательного 

акта  

 

 

 

 

3 

Упражнения  с  использованием 

пальчиковой гимнастики,  а также  

рисование по шаблону и 

трафарету, обводка по пунктиру, 

копирование рисунков, 

дорисовывание изображений 

предметов, штриховка, работа со 

шнуровкой, медиатором.  

 

1

7 

Развитие умения организации и 

контроля двигательных программ. 

Подвижные игры и упражнения 

на развитие общей моторики,   

Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения,  упражнения с 

речевыми инструкциями.  

 

1

8 

Развитие произвольности 

движений (сигнал-реакция). 

Тренинг-уроки  с использованием 

техник биологической обратной  

связи,  аутогенной   тренировки,  

методов произвольной регуляции 

и саморегуляции. Урок-игра «Я – 

робот»  

 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений 

1

9 

Формирование 

собственно 

пространственн

ых и 

квазипротранств

енных 

представлений 

2 Упражнения  на формирование 

пространственных  

представлений: "Слева, справа, 

ниже, выше - нарисуешь, как 

услышишь",  «В гости к другу», 

«Мой путь»,  «Фигурное лото»   

 

2

0 

Формирование 

квазипространст

венных 

Формирование пространственных 

представлений в речи, 

формирование умения понимать 
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представлений 

 

пространственные и временные 

логико-грамматические 

конструкции Работа с серией 

сюжетных картинок, часами, 

календарем, моделью 

календарного года. Сказкотерапия  

и коррекция 

квазипространственных  

представлений. Упражнения 

«Бочка и ящик», «Что находится в 

помещении»,  « Я – сыщик». Игра 

«Внутри-снаружи»  

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы 

2

1 

Знакомство  с  

чувствами и 

эмоциями. 

Развитие 

умения 

правильно  

выражать свои 

чувства и 

эмоции  

социально  

приемлемым 

способом. 

4 Знакомство с базовыми эмоциями:  

радость,  удивление,  грусть,  

гордость, страдание и печаль,  

обида,  гнев, страх,  вина, стыд 

 

2

2 

Работа  с  чувством страха и 

тревожности. 

 

2

3 

Формирование умения различать  

и принимать  эмоции  других  

людей 

 

2

4 

Обучение  приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций 

 

Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения 

2

5 

Развитие 

воображения 

учащихся. 

Стимулирован

ие креативных  

возможностей 

детей. 

 

 

3 

Упорядочение  представлений 

детей о том,  что такое 

воображение и фантазия.   

 

2

6 

Изучение особенностей 

творческого мышления 

школьников. Игры и упражнения 

на развитие особенностей 

творческого мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

2

7 

Развитие воображения учащихся.  

Игры на снятие психологической 

инертности и развитие 

воображения:  

«Фантастическое растение»,  
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«Фантастическое животное»,  

«Фантастическая планета»,  «Мои 

фантастические возможности».  

Метод  дорисовывания 

неопределенной фигуры до  

узнаваемого  предмета, 

дорисовывание неопределенной 

фигуры до  заданного образа. 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств 

2

8 

Развития 

эмоционально

й 

стабильности. 

Коррекция 

эмоционально-

волевых  

нарушений у  

детей.  

 

 

 

 

 

3 

Развитие мотивации на  

осмысление причин  ссор,  

обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества.  

Тренинг « Как и почему 

начинаются ссоры?» 

Тренинг на  развитие 

толерантности «Свои и чужие» 

 

2

9 

Формирование умения 

эффективного общения,  

закрепление  правил  дружеского  

общения.  

«Как  мы все похожи!» 

«Какие мы все разные!» 

 

3

0 

Сказкотерапия «Качества, важные 

для общения»  

Тренинг: Правила дружбы.  

Формирование сплоченности  и 

профилактики конфликтов  « Мы 

– дружная команда» 

 Проведение  игр «Волшебный 

стул», «Паутинка», «Собираемся в 

путешествие»,  Необитаемый 

остров», «Строим дом». Игры 

«Мальчики и девочки – два 

разных мира», «Портрет хорошего 

мальчика (девочки)». 

 

Раздел 11.  Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика. 
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3

1

-

3

2 

Обобщающие 

занятия 

2  Наиболее интересные детям упр. 

и игры, ответы на вопросы, 

выводы 

 

3

3

-

3

4 

Итоговая 

диагностика  

2 Проведение  итоговой 

диагностики с целью  

определения динамики  

 

 

4  КЛАСС  

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа) 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития 

мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (4 часа) 

Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, 

временных),  развитие глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти (4 часа) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, 

опосредованной и проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; 

развитие смысловой вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (3 часа)  

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (3 часа) 

Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  

внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (5 часов) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного 

аппарата; 
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Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. 

Построение умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (3 часов).  

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение 

приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к 

преодолению гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (4 часа) 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. 

Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации 

чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать 

виды поведения и умения работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (3 часа) 

Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения, мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

Подведение итогов,  определение динамики развития детей. 

Итого: 34 часа (1  занятие в неделю) 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  

психологом  для учеников 4 класса,  обучающихся по  адаптированной  

программе (умственная отсталость) 

№

 

з

а

н

я

т

и

я

  

Темы 

занятий  

К

о

л

-

в

о

  

ч

а

с

о

в 

  Содержание занятий Д

а

т

а

 

п

р

о

в

е

д

е

н

и

я 
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Раздел 1.  Вводное  занятие (1 час) 

1 Вводное 

занятие 

 

1 Групповые игры, принятие правил 

групповой работы, создание атмосферы, 

эмоционального комфорта. 

 

Раздел 2. Диагностический  блок (2 часа) 

2

-

3 

Входная 

диагностика  

2 Тесты интеллекта, определение  

интеллектуального и личностного  

развития.  

 

Раздел 3. Восприятие.  Пространственные представления (4 часа) 

4

-

7 

Развитие 

различных 

видов и 

форм 

восприятия 

(пространст

венных, 

осязательны

х, 

временных), 

развитие 

глазомера и 

зрительной 

моторной 

координаци

и; развитие 

ориентиров

ки во 

времени и в 

пространств

е 

 

4 

Формированиепроизвольностизрительного

восприятия,дорисовываниенезаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти 

в процессе рисования по памяти. 

Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок.  

Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое — еще 

суше, влажное — мокрое), их словесное 

обозначение движения; предоставление 

словесного отчета.  

Моделирование расположения различных 

объектов по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование  

пространственных ситуаций (оставление 

простейших схем- планов комнаты.  

Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман). 

Определение времени по часам. 

 

Раздел 4. Развитие памяти  (4  часа) 

8

-

1

1 

Развитие 

различных 

видов 

памяти: 

слуховой, 

зрительной, 

моторной, 

опосредован

ной и проч. 

4 Тренировка различных  видов памяти, 

упражнения «Опиши картинку»,  

«Инопланетяне», «Эстафета слов».   

«Повторяй за мной»,  «Запрещенное 

движение». 

Развитие словесно-логической  памяти,  

упражнения «Группировка слов»,  «Свяжи 
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Овладение 

приемами 

осмысленно

го 

запоминани

я; развитие 

смысловой 

вербальной 

памяти. 

пару»,  «Ассоциации»,  «Ключевые 

слова».  

Обучение мнемотехникам 

Раздел 5. Развитие воображения (3  часа) 

1

2

-

1

4 

Развитие 

видов 

воображени

я: 

активация 

свойств 

воображени

я. 

3 Развитие активного  воображения  с 

использованием арт-техник:  «Чернильные 

пятна»,  «Свободное рисование». 

«Пальчиковое рисование»,  «Орнаменты»,  

«Каракули».   

 

Раздел 6.  Развитие внимания (3  часа) 

1

5

-

1

7 

Развитие 

произвольн

ого 

внимания. 

Развитие 

устойчивост

и и 

концентрац

ии 

внимания. 

3  Игры и упражнения на развитие 

произвольного  внимания: «Корректурные 

пробы»,  «Назови,  что  видишь»,  

«Корректировщик». 

«Шифровка»,  «Делай и рассказывай»,  

«Таблицы Шульте».   

«Анаграммы», игра «Зоркий  глаз»,  

«Найди отличия». 

 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (5 часов) 

1

8

-

2

2 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления; 

формирован

ие 

вербально-

понятийног

о аппарата; 

 

5 

 

Упражнения на мышечную  

релаксацию «Штанги»; 

«Графический диктант». 

 

Развитие мышления (анализ через   

синтез). Развитие мышления 

(абстрагирование).  

Развитие пространственных 
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 представлений.  

Развитие словесно – логического 

мышления. Построение умозаключения по 

аналогии.  

Развитие сложных форм мышления 

(логического мышления): 

абстрагирование, установление 

закономерностей. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (4 часа) 

2

3

-

2

6 

Формирован

ие навыков 

построения 

внутреннего 

плана 

действий, 

овладение 

приемами 

самоконтро

ля и 

саморегуляц

ии; 

Активация 

способносте

й к 

преодолени

ю 

гиперактивн

ости, 

расторможе

нности,неуп

равляемости

; развитие 

рефлексивн

ой 

деятельност

и. 

4 Тренинговые занятия «Разные 

настроения»,  «Учимся менять  свое 

настроение». 

«Учимся искать  выход  из  сложных  

ситуаций»,  «Избавляемся от  плохих  

мыслей» 

 «Живи в согласии с другими»,  «Как 

победить  злость»,  «Прогоняем страх» 

  «Учимся говорить «Нет» там,  где это  

необходимо»,  «Саморегуляция».  

 

 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (4 часа) 

2

7

-

3

Развитие 

эмоциональ

ной сферы. 

Формирован

4 Развитие представлений детей о 

соотношении внутреннего состояния 

человека и его внешнего 

выражения.   Вера в себя.   
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0 ие 

рефлексии 

личностных 

качеств. 

Развитие 

самооценки, 

умений 

принять 

себя; 

развитие 

умений 

дифференци

ации чувств.  

Формирование у детей конструктивных 

способов реагирования в конфликтной 

ситуации.  

Отработка приёмов лицевой экспрессии 

различных эмоциональных состояний.  

Игровая коррекция агрессивности, 

формирование и развитие внимания, 

доброжелательности, взаимоотношений 

детей в группе.  

Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), 

развитие умения различать виды 

поведения и умения работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы 

3

1

-

3

2 

Коррекция 

мотивацион

ной  сферы 

(потребност

и, интересы, 

стремления, 

цели, 

влечения, 

мотивацион

ные 

установки и 

т. д.) 

 

2 Формирование у детей навыков 

самоконтроля. 

Формирование нравственных 

представлений. 

Арт-терапия «Остров счастья» 

 

 

 

Раздел 11.  Итоговая диагностика (2 часа) 

3

3

-

3

4 

Итоговая 

диагностика  

2 Подведение итогов,  определение 

динамики развития детей 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  

психологом  для учеников 5 класса,  обучающихся по  адаптированной  

программе (умственная отсталость) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

Разделы 

учебного 

Кол-

во 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
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п предмета часо

в 

1 Введение 1 Знакомятся с учебным предметом, 

оборудованием и 

демонстрационными пособиями. 

Называют учебный предмет, 

записывают его название. Изучают 

правила поведения в кабинете, 

сенсорной комнате, инструкцию по 

технике безопасности. Слушают 

вводный инструктаж по охране 

труда. 

2 Методика 

«Восьмицветовой 

тест Люшера».  

1 Социально-личностное развитие с 

помощью диагностического лото.  

3 Методика 

«Рисунок 

человека»  

1 Обследование (Когнитивные 

проблемы, эмоциональные 

особенности, сфера общения, 

сфера социальных отношений, 

гендерное восприятие)  

4 Анкета Н.Г. 

Лускановой 

«Школьная 

мотивация и 

учебная 

активность»  

1 Обследование уровня школьной 

мотивации. 

5  Методики - 

Кактус, 

Несуществующее  

животное 

1 Обследование уровня 

психоэмоционального состояния 

обучающихся. Изучение 

тревожности с помощью 

проективных методик 

6 «Барьеры общения 

"Я + Ты"» 

1 Обследование уровня 

межличностных отношений. 

7 Кто я? 1 Помочь осознать свою 

уникальность и неповторимость. 

8 Какой я – 

большой или 

маленький? 

1 Помочь усвоить понятия 

«способности», при помощи игры 

исследовать свои способности и 

возможности. 

9 Мои способности 1 Помочь усвоить понятия 

«способности», при помощи игры 

исследовать свои способности и 

возможности. 

10 Мой выбор, мой 

путь 

1 Помочь усвоить понятия 

«способности», при помощи игры 

исследовать свои способности и 

возможности. 

11 Уникальность. 

Мой внутренний 

мир. 

1 Помочь усвоить понятия 

«способности», при помощи игры 

исследовать свои способности и 
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возможности. 

12 «Конфликты и 

способы их 

разрешения".  

1 Отработка навыков 

неконфликтного поведения» 

13 Удивительный 

мир. Возраст и 

особенности 

1 Сплочение коллектива, создание 

атмосферы доверия, формирование 

адекватной оценки. 

14 Я и взрослые 1 Помочь осознать особенности 

позиции взрослый, помочь принять 

взрослых такими, какие они есть. 

15 Я и родители 1 Помочь осознать особенности 

позиции родитель, помочь принять 

родителей такими, какие они есть. 

16 Я и друзья 1 Помочь осознать особенности 

позиции друзья, помочь принять 

друзей такими, какие они есть. 

17 Доверие и обман 1 Помочь усвоить понятия «доверие 

и обман», при помощи игры 

исследовать свои способности и 

возможности. 

18 Я и моя школа  Помочь осознать особенности 

позиции ученика, помочь принять 

учителя таким, какой он есть. 

19 Я и мой учитель 1 Помочь осознать особенности 

позиции ученика, помочь принять 

учителя таким, какой он есть. 

20 Интерес и лень 1 Воспитание положительных 

качеств личности. 

21 Поведение 1 Познакомить детей с правилами 

поведения. 

22 Агрессия, 

тревожность, 

застенчивость, 

скромность 

1 Познакомить детей с основными 

видами поведений. Рассказать и 

показать на примере чем они 

отличаются друг от друга. 

23 Конфликты, 

ссора, драка, 

воровство, обман. 

1 Познакомить детей с понятиями 

«конфликт, ссора, драка, воровство 

и обман». Уметь отличать понятия 

друг от друга. 

24 Наказание, 

прощение, 

отношение, 

сотрудничество 

1 Познакомить детей с понятиями 

«наказание, прощение, отношение 

и сотрудничество». Уметь отличать 

понятия друг от друга. 

25 Учимся 

сравнивать,  

анализировать, 

обобщать, 

познавать и 

запоминать 

1 Научить сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

познавать и запоминать через игру. 

26 Общение. 

Культура 

общения. 

Барьеры общения 

1 Знакомство с понятием «общение». 

Учимся культуре общения.  

Находим и устраняем барьеры 

общения через игру. 
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27 Эмоции и чувства 

«Веселюнтик», 

«Грустинка», 

«Обида», 

«Колючка», 

«Бояка», 

«Ухтышка» 

1 Знакомство и проигрывание 

эмоций и чувств. 

28 Ожидание и 

реальность 

1 Знакомство с понятиями 

«ожидание и реальность».  

29 Диагностика 

межличностных 

отношений 

1 Обследование уровня 

межличностных отношений. 

30 

 

Диагностика 

свойств личности 

и эмоционально-

волевой сферы 

1 Обследование уровня 

психоэмоционального состояния 

обучающихся. 

31 Диагностика 

познавательных 

процессов 

1 Обследование уровня 

сформированности познавательных 

процессов. 

32 Диагностика 

готовности к 

школе 

1 Обследование уровня готовности к 

школе. 

33 Диагностика 

уровня 

адаптированност

и 

1 Обследование уровня адаптации 

обучающихся. 

34 Повторение 1 Повторяют и обобщают изученный 

материал в течение года. 

Выполняют элементарные задания 

по инструкции от начала до конца. 

ИТОГО: 34  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п

/

п 

Тема учебного 

занятия. 
Основные виды деятельности обучающихся на 

занятии 

1 Введение Знакомятся с новым кабинетом, новым учебным 

предметом, оборудованием и демонстрационными 

пособиями. Называют учебный предмет, 

записывают его название. Изучают правила 

поведения в кабинете, инструкцию по технике 

безопасности. Слушают вводный инструктаж по 

охране труда. 

2 Методика 

«Восьмицветовой 

тест Люшера».  

Социально-личностное развитие с помощью 

диагностического лото.  

3 Методика «Рисунок 

человека»  

Обследование (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, 

сфера социальных отношений, гендерное 
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восприятие)  

4 Анкета Н.Г. 

Лускановой 

«Школьная 

мотивация и 

учебная 

активность»  

Обследование уровня школьной мотивации. 

5  Методики - 

Кактус, 

Несуществующее  

животное 

Обследование уровня психоэмоционального 

состояния обучающихся. Изучение тревожности с 

помощью проективных методик 

6 «Барьеры общения 

"Я + Ты"» 

Обследование уровня межличностных отношений. 

7 Кто я? Помочь осознать свою уникальность и 

неповторимость. 

8 Какой я – большой 

или маленький? 

Помочь усвоить понятия «способности», при 

помощи игры исследовать свои способности и 

возможности. 

9 Мои способности Помочь усвоить понятия «способности», при 

помощи игры исследовать свои способности и 

возможности. 

1

0 

Мой выбор, мой 

путь 

Помочь усвоить понятия «способности», при 

помощи игры исследовать свои способности и 

возможности. 

1

1 

Уникальность. Мой 

внутренний мир. 

Помочь усвоить понятия «способности», при 

помощи игры исследовать свои способности и 

возможности. 

1

2 

«Конфликты и 

способы их 

разрешения".  

Отработка навыков неконфликтного поведения» 

1

3 

Удивительный мир. 

Возраст и 

особенности 

Сплочение коллектива, создание атмосферы 

доверия, формирование адекватной оценки. 

1

4 

Я и взрослые Помочь осознать особенности позиции взрослый, 

помочь принять взрослых такими, какие они есть. 

1

5 

Я и родители Помочь осознать особенности позиции родитель, 

помочь принять родителей такими, какие они есть. 

1

6 

Я и друзья Помочь осознать особенности позиции друзья, 

помочь принять друзей такими, какие они есть. 

1

7 

Доверие и обман Помочь усвоить понятия «доверие и обман», при 

помощи игры исследовать свои способности и 

возможности. 

1

8 

Я и моя школа Помочь осознать особенности позиции ученика, 

помочь принять учителя таким, какой он есть. 

1

9 

Я и мой учитель Помочь осознать особенности позиции ученика, 

помочь принять учителя таким, какой он есть. 

2

0 

Интерес и лень Воспитание положительных качеств личности. 

2

1 

Поведение Познакомить детей с правилами поведения. 

2 Агрессия, Познакомить детей с основными видами 
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2 тревожность, 

застенчивость, 

скромность 

поведений. Рассказать и показать на примере чем 

они отличаются друг от друга. 

2

3 

Конфликты, ссора, 

драка, воровство, 

обман. 

Познакомить детей с понятиями «конфликт, ссора, 

драка, воровство и обман». Уметь отличать 

понятия друг от друга. 

2

4 

Наказание, 

прощение, 

отношение, 

сотрудничество 

Познакомить детей с понятиями «наказание, 

прощение, отношение и сотрудничество». Уметь 

отличать понятия друг от друга. 

2

5 

Учимся сравнивать,  

анализировать, 

обобщать, 

познавать и 

запоминать 

Научить сравнивать, анализировать, обобщать, 

познавать и запоминать через игру. 

2

6 

Общение. Культура 

общения. Барьеры 

общения 

Знакомство с понятием «общение». Учимся 

культуре общения.  Находим и устраняем барьеры 

общения через игру. 

2

7 

Эмоции и чувства 

«Веселюнтик», 

«Грустинка», 

«Обида», 

«Колючка», 

«Бояка», 

«Ухтышка» 

Знакомство и проигрывание эмоций и чувств. 

2

8 

Ожидание и 

реальность 

Знакомство с понятиями «ожидание и реальность».  

2

9 

Методика 

«Восьмицветовой 

тест Люшера».  

Социально-личностное развитие с помощью 

диагностического лото.  

3

0 

 

Методика «Рисунок 

человека»  

Обследование (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, 

сфера социальных отношений, гендерное 

восприятие)  

3

1 

Анкета Н.Г. 

Лускановой 

«Школьная 

мотивация и 

учебная 

активность»  

Обследование уровня школьной мотивации. 

3

2 

 Методики - 

Кактус, 

Несуществующее  
животное 

Обследование уровня психоэмоционального 

состояния обучающихся. Изучение тревожности с 

помощью проективных методик 

3

3 
«Барьеры общения 

"Я + Ты"» 

Обследование уровня межличностных отношений. 

3

4 

Повторение Повторяют и обобщают изученный материал в 

течение года. Выполняют элементарные задания по 

инструкции от начала до конца. 

ИТОГО:  
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  

психологом  для учеников 7 класса,  обучающихся по  адаптированной  

программе (умственная отсталость) 

 
№ 

п/п 
  

Название темы Количество 

часов 
Д
а
т
а
  

Содержание Характер

истика 

основных 

видов 

деятельн

ости 

обучающ

ихся 

Раздел 1 Психодиагностика 2 часа   

1. 1
1 

Диагностика 1 
  

Обследование 

психоэмоционального 

состояния 

Рабо

та с 

сюж

етн

ыми 

карт

очка

ми 

2.  Диагностика 1 
  

Обследование уровня 

сформированности 

психических 

познавательных 

процессов 

Рабо

та с 

сюж

етн

ыми 

карт

очка

ми 

Раздел 2 Тропинка к своему Я   

3.  Я повзрослел 1 
  

Осознание различия 

между агрессией и 

агрессивностью, учить 

контролировать 

собственное 

агрессивное поведение 

и правильно вести 

себя в ситуации 

проявления агрессии 

со стороны других 

Рабо

та со 

сказ

кой, 

зада

ния 

на 

фор

мир

ован

ие 

«эмо

цио

наль

ной 

грам

отно

сти»

, 
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обсу

жде

ние 

тем

ы 

4.  У меня 

появилась 

агрессия. 

   

Рабо

та в 

тетр

ади, 

обсу

жде

ние 

«Аг

ресс

ия и 

разв

итие

», 

зада

ния 

на 

фор

мир

ован

ие 

«эмо

цио

наль

ной 

грам

отно

сти» 

5.  Как выглядит 

агрессивный 

человек 

   

Зада

ния 

на 

фор

мир

ован

ие 

«эмо

цио

наль

ной 
грам

отно

сти»

, 

упра

жне

ние 

«По

каж
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и 

агре

сси

ю», 

«Аг

ресс

ивн

ый

…пр

одав

ец», 

рабо

та со 

сказ

кой 

6.  Конструктивно

е реагирование 

на агрессию 

   

Упр

ажн

ение 

«Св

ет 

мой 

зерк

альц

е», 

мето

д 

неок

онче

нног

о 

пред

лож

ения

, 

рабо

та с 

прит

чей 

7.  Агрессия во 

взаимоотношен

иях между 

родителями и 

детьми 

   

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

упра

жне

ние 

«Уч

имся 

дого

вари

вать
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ся», 

обсу

жде

ние 

«Че

м 

недо

воль

ны 

роди

тели

?»,   

8.  Учим 

договариваться 

   

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

рабо

та в 

тетр

ади, 

игр

ы, 

напр

авле

нны

е на 

разв

итие 

вооб

раж

ения 

9.  Зачем человеку 

нужна 

уверенность в 

себе? 

   

Помочь развить 

уверенность в себе и 

понять, что вера в себя 

необходима для 

развития человека 

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

упра

жне

ния 

«По

ртре

т», 

«Ма

ски»

, 

разы

грыв

ание

  про
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бле

мны

х 

ситу

аций 

10.  Источники 

уверенности в 

себе 

1 
  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

упра

жне

ния 

«Ко

пилк

а», 

исто

чник

и 

увер

енно

сти»

, 

рабо

та в 

тетр

ади, 

рабо

та со 

сказ

кой 

11.  Какого 

человека мы 

называем 

неуверенным в 

себе? 

1 
  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

упра

жне

ния 

«Ма

ски 
неув

ерен

ност

и», 

обсу

жде

ние 

фраг

мент
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а 

Ерал

аша 

(«Ка

кое 

пове

дени

е у 

ребя

т?») 

12.  Я становлюсь 

увереннее 
1 

  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

упра

жне

ния 

«Вы

сказ

ыва

ния»

, 

рабо

та со 

сказ

кой 

13.  Уверенность и 

самоуважение 
1 

  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

упра

жне

ния 

«Я 

гор

жус

ь», 

«Зве

зда 

само

ува

жен

ия» 

«Во

лше

бное 

зерк

ало»
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, 

рабо

та со 

сказ

кой 

14.  Уверенность в 

себе и 

милосердие 

1 
  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа 

,упр

ажн

ения 

«За 

что 

я 

ува

жаю

…», 

«По

ртре

т», 

«По

дум

ай», 

рабо

та со 

сказ

кой 

15.  Уверенность в 

себе и 

непокорность 

1 
  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

упра

жне

ние 

«Зак

ончи 

пред

лож

ение

», 

«По

ртре

т», 

рабо

та со 

сказ

кой 
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16.  Что такое 

конфликт? 
Конфликты в 

школе. Дома, 

на улице 

1   Помочь осознать роль 

конфликтов в жизни 

человека, научиться 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации 

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

рабо

та в 

тетр

ади 

«Си

гнал

ы 

кон

фли

кта»

, 

обсу

жде

ние 

«Вх

од в 

кон

фли

кт», 

рабо

та со 

сказ

кой 

17.  Что такое 

конфликт? 
Конфликты в 

школе. Дома, 

на улице 

1 
  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

рабо

та в 

тетр

ади 

«Си

гнал

ы 

кон

фли

кта»

, 

обсу

жде

ние 

«Вх

од в 

кон
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фли

кт», 

рабо

та со 

сказ

кой 

18.  Способы 

поведения в 

конфликте: 

наступление, 

обсуждение, 

уход от 

конфликта 

1 
  

Осн

овн

ые 

стил

и 

пове

дени

я в 

кон

фли

кте»

, 

рабо

та в 

тетр

ади 

«Ка

к 

проя

вля

ютс

я 

спос

обы 

пове

дени

я в 

кон

фли

кте»

, 

рабо

та со 

сказ

кой 

19.  Способы 

поведения в 

конфликте: 

наступление, 

обсуждение, 

уход от 

конфликта 

1 
  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

рабо

та в 

тетр

ади 

«Чу
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вств

а в 

кон

фли

кте»

, 

разы

грыв

ание 

кон

фли

ктн

ых 

ситу

аций 

20.  Конструктивно

е разрешение 

конфликтов 

1 
  

Разы

грыв

ание 

кон

фли

ктн

ых 

ситу

аций

, 

рабо

та со 

сказ

кой 

21.  Конструктивно

е разрешение 

конфликтов 

1 
  

Разы

грыв

ание 

кон

фли

ктн

ых 

ситу

аций

, 

рабо

та со 

сказ

кой 

22.  Конфликт как 

возможность 

развития 

1 
  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

рабо

та с 
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ситу

ация

ми 

«Ко

нфл

икт 

как 

возм

ожн

ость

», 

упра

жне

ние 

«По

проб

уем 

дого

вори

ться

» 

23.  Готовность к 

разрешению 

конфликта 

1 
  

Обс

ужд

ение 

эпиг

рафа

, 

обсу

жде

ние 

«В 

чем 

выго

да?»

, «В 

стра

не 

вещ

ей», 

рабо

та со 

сказ

кой 

24.  Что такое 

ценности? 
1 

  

Побудить учащихся 

задуматься о 

собственных 

жизненных ценностях 

 

25.  Ценности и 

жизненный 

путь человека 

1 
   

26.  Мои ценности 1 
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27.  Как мы 

получаем 

информацию о 

человеке 

1 
   

28.  Учимся 

понимать 

жесты и позы 

1 
  

Содействовать 

оптимизации общения 

подростков с 

окружающими 

 

29.  Невербальные 

признаки 

обмана 

1 
   

30.  Понимание 

причин 

поведения 

людей 

1 
   

31.  Впечатление, 

которое мы 

производим 

1 
   

32.  Из чего 

складывается 

впечатление о 

человеке 

1 
   

Раздел 3 Психодиагностика  2 часа   

33.  Диагностика 1 
  

Обследование 

психоэмоционального 

состояния 

(поведенческие 

реакции) 

Рабо

та с 

сюж

етн

ыми 

карт

очка

ми 

34.  Диагностика 1 
  

Обследование уровня 

сформированности 

психических 

познавательных 

процессов 

Рабо

та с 

сюж

етн

ыми 

карт

очка

ми 
Уст

ные 

зада

ния 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  

психологом  для учеников 7 класса,  обучающихся по  адаптированной  

программе (умственная отсталость) 
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№ 

п

/

п

  

 

 

 

Тема урока 

 

Дата  

1 Диагностика. Методика «Рисунок человека»  

2 Коррекция развития внимания и его свойства: «Переплетенные 

линии». 

 

 

3 Развитие произвольности психических процессов. Игра «Что 

изменилось?». 

 

4 Развитие зрительного внимания «Найди различия между 

картинками». 

 

5 Развитие зрительного внимания «Подбери пару».  

6 Коррекция и развитие мышления.Упражнение «Найди лишнее 

слово». 

 

7 Развитие способности выделять существенные признаки «Главные 

слова». 

 

8 Развитие способности анализа и синтеза «Сравни слова».  

9 «Какое слово повторяется».Коррекция и развитие памяти.Игра   

1

0 

Развитие воображения «Дорисуй картинку».  

1

1 

«10 ответов на вопрос кто я?». Формирование и развитие 

способностей к самопознанию. 

 

1

2 

Упражнения «Комплимент». Формирование понятий чувства.  

1

3 

Упражнения «Смена настроения». Формирование понятий 

чувства. 

 

1

4 

«Я тебя понимаю». Развитие чувства эмпатии  

1

5 

«Корзина дружеских качеств». Упражнение «Кривляка». Развитие 

навыков эмпатии.  

 

1

6 

Развитие самоанализа «Я и Ты.Чем мы похожи».Работа стаблицей 

«Что общего и чем мы отличаемся». 
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1

7 

«Кто твой настоящий друг».Упражнение «Приятные слова».  

1

8 

«Я учусь владеть собой». Упражнение на релаксацию 

«Пластилин».Обучение навыкам саморегуляции. 

 

1

9 

«Запретное движение». «Жарко-холодно». Упражнение, 

направленное на осознание телесных ощущений. 

 

2

0 

«Гладкий-шершавый». «Мягкий-твёрдый».Упражнение на 

тактильные ощущения  

 

2

1 

Упражнение «Репортер». Поведение и культура.Учимся вежливо 

говорить. 

 

2

2 

Упражнение «Интервью со взрослым». «Пойми меня»- Развитие 

навыков культурного поведения. 

 

2

3 

«Письмо другу». Упражнение на развитие навыков письменного 

общения 

 

2

4 

Моделирование ситуаций: «Я иду в гости». «Я принимаю гостей». 

Освоение приемов активного общения «Я и другие». 

 

2

5 

«Что такое Я». Осознание самого себя через игру.  

2

6 

Игра «Свет мой зеркальце, скажи!». Определение своего 

внутреннего мира. 

 

2

7 

 «Кривляка». Упражнение на передачу внутренних черт характера 

через выразительные позы  

 

2

8 

Упражнение на эмоциональное состояние по мимике с помощью 

разрезных профилей «Угадай и собери». 

 

2

9 

Упражнение «Путаница». Развитие коммуникативных навыков.   

3

0 

Игра «Раздумье». Игра на умение выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность.  

 

3

1 

«Я говорю..»- упражнение на формирование умения высказывать.   

3

2 

Упражнения, направленные на преодоление барьеров общения 

«Все.  Некоторые, только я». 

 

3

3 

Конфликты и способы их разрешения. Упражнение «Восковая 

палочка». 

 

3

4 

Упражнение, направленное на отработку навыков 

неконфликтного поведения «Доброе слово», «Я тебя понимаю». 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  

психологом  для учеников 8 класса,  обучающихся по  адаптированной  

программе (умственная отсталость) 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е раздела, тем 

уроков 

Кол-

во 

часо

в на 

изуч

ение 

темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Примеч

ание 

 Общение 4   

1

. 

Навыки 

коммуникати

вного 

общения 

1 Развитие 

согласованности 

движений на 

разные группы 

мышц (по 

инструкции 

педагога). 

 

2

. 

Навыки 

коммуникати

вного 

общения 

1 Обучение 

целенаправленн

ым действиям по 

2-3 звенной 

инструкции 

педагога. 

 

3

. 

Вербальное и 

невербальное 

общение 

1 Пальчиковая 

гимнастика с 

речевым 

сопровождением

. 

 

4

. 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

1 Совершенствова

ние точности 

мелких 

движений рук 

 

 Развитие 

речи 

3   

5

. 

Работа с 

деформирова

нными 

предложения

ми. 

1 Обводка 

контуров 

предметных 

изображений, 

штриховка в 

разных 

направлениях. 
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6

. 

Работа с 

деформирова

нным 

текстом. 

1 Рисование 

бордюров по 

образцу. 

 

7

. 

Работа с 

деформирова

нным 

текстом. 

1 Графический 

диктант 

(зрительный и на 

слух). 

 

 Внимание 11   

8

. 

Концентраци

я внимания. 

1 Определение 

предметов на 

ощупь, 

выделение 

разных свойств и 

качеств. 

 

9

. 

Устойчивость 

внимания. 

1 Игра 

«Волшебный 

мешочек» (с 

мелкими 

предметами).. 

 

1

0

. 

Переключени

е внимания. 

1 Игры с 

сюжетной 

мозаикой.. 

 

1

1

. 

Концентраци

я внимания. 

1 Восприятие 

поверхности на 

ощупь (гладкая, 

шершавая, 

колючая, 

пушистая). 

 

1

2

. 

Переключени

е внимания 

1 Формирование 

ощущений от 

статических и 

динамических 

поз различных 

частей тела 

(глаза, рот, 

пальцы), 

вербализация 

собственных 

ощущений. 

 

1

3

. 

Распределени

е внимания. 

1 Нахождение 

нелепиц на 

картинках 

 

1

4

. 

Переключени

е внимания. 

1 Выразительность 

движений 

(имитация 

повадок 
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животных, 

инсценирование 

школьных 

событий). 

1

5

. 

Устойчивость 

внимания. 

1 Сравнение и 

обозначение 

словом формы 

предметов (3-4 

предмета) 

 

1

6

. 

Устойчивость 

внимания. 

1 Комбинирование

разных форм из 

геометрического 

конструктора по 

инструкции 

 

1

7

. 

Объем 

внимания. 

1 Сравнение и 

обозначение 

словом 

величины 

разных 

предметов по 

двум параметрам 

(длинный и 

широкий, узкий 

и короткий и 

т.д.). 

 

1

8

. 

Объем 

внимания. 

1 Дидактическая 

игра «Часть и 

целое». 

 

 Память 5   

1

9

. 

Зрительная 

память. 

1 Составление 

сериационных 

рядов по 

величине из 4-5 

предметов.. 

 

2

0

. 

Зрительная 

память. 

1 Водоплавающие 

птицы. 

 

2

1

. 

Слуховая 

память. 

1 Группировка 

предметов по 

самостоятельно 

выделенному 

признаку 

 

2

2

. 

Развитие 

опосредованн

ого 

запоминания. 

1 Цветовой спектр. 

Цвета теплые и 

холодные 
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2

3

. 

Продуктивно

сть 

запоминания. 

1 Составление 

сериационного 

ряда из 4-5 

кругов разной 

насыщенности 

одного цвета. 

 

 Мышление 11   

2

4

. 

Полнота и 

точность 

представлени

й. 

 Узнавание 

предмета по 

отдельным 

частям. 

Дорисовывание 

незаконченных 

изображений 

знакомых 

предметов 

 

2

5

. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

 Составление 

предмета или 

целостной 

конструкции из 

мелких деталей 

(пазлы) 

 

2

6

. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

 С 

овершенствован

ие зрительно-

двигательной 

координации 

рук и глаз 

 

2

7

. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

 Рисование 

бордюров по 

наглядному 

образцу 

 

2

8

. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

 Нахождение 

отличительных и 

общих 

признаков на 

наглядном 

материале 

(сравнение двух 

картинок).. 

 

2

9

. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

 Сравнение трех 

предметов, 

отличающихся 

незначительным

и качествами 

или свойствами. 

 

3 Развитие  Анализ, синтез,  
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0

. 

мыслительны

х операций 

сравнение, 

обобщение. 

Дидактическая 

игра «Повтори 

узор» 

3

1

. 

Развитие 

мыслительны

х операций 

 Анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение. 

Развитие 

осязания 

(теплее-

холоднее), 

словесное 

обозначение. 

Взвешивание на 

ладони, 

определение 

веса на глаз. 

 

3

2

. 

Развитие 

мыслительны

х операций 

 Анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение. 

Определение 

различных 

свойств веществ 

(твердость, 

сыпучесть, 

вязкость, 

растворимость). 

 

3

3

. 

Развитие 

мыслительны

х операций 

 Анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение. 

Развитие 

пространственно

го праксиса, 

словесный отчет 

о выполнении 

задании. 

 

3

4

. 

Развитие 

мыслительны

х операций 

 Анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение. 

Моделирование 

пространственно

го положения 

мебели в 

комнате 
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№

 

п

/

п 

Тема, 

количество 

часов 

Возможные виды деятельности учащихся 

1 Основные 

эмоциональн

ые состояния 

(позитивные, 

негативные, 

нейтральные 

эмоциональн

ые 

состояния), 1 

час 

-распознают и называют различные эмоции по образцам-

пиктограммам;                              - распознают и называют 

различные эмоции по изображениям незнакомых 

людей;                                                         -рисуют различные 

эмоциональные состояния;                                                            -

составляют рассказы об эмоциях;                             - показывают 

с помощью мимики и жестов различные эмоциональные 

состояния,  упражнение «Театр эмоций»;                                 -

рефлексия, упражнение «Корзина успехов и неудач»  (положить 

в корзину белый (если задания удалось выполнить хорошо) или 

оранжевый мячик (если задания были, в целом,  выполнены 

неверно, неточно). 
2 Положительн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют положительные эмоции по образцам-

пиктограммам;                                           - распознают и 

называют положительные эмоции по изображениям незнакомых 

людей;                -рисуют положительные эмоциональные 

состояния;                                                            -составляют 

рассказы о событиях, которые вызывают положительные 

эмоции;                                                       -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач». 

3 Положительн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

- вспоминают и называют дела, вызывающие положительные 

эмоции, упражнение «Наши добрые 

дела»;                                                      - беседа об 

эмоциональных состояниях персонажей мультфильма «Цветик-

семицветик»;                                                       -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач». 
4 Положительн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют положительные эмоции на картинках с 

изображениями людей, сказочных персонажей;                         -

рисуют ситуации в которых люди испытывают положительные 

эмоции;                           -составляют фантазийные рассказы о 

возможных ситуациях, когда актуальны положительные 

эмоции;                                    -изображают различные 

положительные эмоции, упражнение «Театр 

эмоций»;                                                                -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач». 

5 Отрицательн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют отрицательные эмоции по образцам-

пиктограммам;                 - распознают и называют 

отрицательные эмоции по изображениям незнакомых 

людей;                -рисуют отрицательные эмоциональные 

состояния;                                                              -составляют 

рассказы об 

отрицательных  эмоциях;                                                                   

  -рефлексия, упражнение «Корзина успехов и 

неудач».                                 
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6 Отрицательн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

- вспоминают и называют дела, вызывающие  отрицательные 

эмоции, упражнение «Наши плохие 

дела»;                                                       - беседа об 

эмоциональных состояниях персонажей сказки  А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»;                                                -

рефлексия, упражнение «Корзина успехов и неудач». 

7 Отрицательн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют отрицательные эмоции на картинках с 

изображениями людей, сказочных персонажей;                          -

рисуют ситуации в которых люди испытывают 

отрицательные  эмоции;                      -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуальны 

отрицательные эмоции;                                      -изображают 

различные отрицательные эмоции, упражнение «Театр 

эмоций»;                            -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                                 
8 Нейтральные 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют нейтральные эмоции на картинках с 

изображениями людей, сказочных 

персонажей;                                       -рисуют ситуации в которых 

люди испытывают нейтральные  эмоции;                              -

составляют фантазийные рассказы о возможных ситуациях, 

когда актуальны нейтральные  эмоции;                                         -

изображают различные нейтральные  эмоции, упражнение 

«Театр эмоций»;                                                          -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач». 

9 Нейтральные 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

- вспоминают и называют дела, вызывающие 

нейтральные  эмоции, упражнение «Наши повседневные 

дела»;                                           - беседа об эмоциональных 

состояниях персонажей сказки  А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке»;                                                -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач». 
1

0 
Нейтральные 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют нейтральные  эмоции на картинках с 

изображениями людей, сказочных персонажей;                         -

рисуют ситуации в которых люди испытывают  нейтральные 

эмоции;                      -составляют фантазийные рассказы о 

возможных ситуациях, когда актуальны нейтральные 

эмоции;                                         -изображают 

различные  нейтральные эмоции, упражнение «Театр 

эмоций»;                            -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                                 
1

1 
Чувство 

страха, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

страх;                                             -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

страха;                                                    -дорисовывают рисунок 

«страха» веселыми деталями, смешными рожицами, сделать 

самолетик, кораблик, аистенка, упражнение «страх, я тебя не 

боюсь»;    -рефлексия, упражнение «Корзина успехов и 

неудач».                       
1

2 
Чувство гнева 

, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

гнев;                                                   -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 
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гнева;                                                       - беседа о проявлении 

гнева старухой из сказки  А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;                              -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                   
1

3 
Чувство 

злости, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

злость;                                                -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

злости;                                                    - беседа о проявлении 

чувства злости в рассказе Э.Шим «Не 

смей!»;                                 -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                   
1

4 
Чувство 

обиды, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

обиду;                                              -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

обиды;                                                     - беседа о проявлении 

чувства обиды  в стихотворении «Кто кого обидел первый» 

В.Орлова;                                                              -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».                   
1

5 
Чувство 

вины, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

вину;                                                  -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

вины;                                   - беседа о проявлении чувства вины  в 

рассказе А.Ульяновой «Кто разбил графин?»;                              -

рефлексия, упражнение «Корзина успехов и неудач».                   
1

6 
Чувство 

стыда, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

стыд;                                              -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

стыда;                                                     - беседа о проявлении 

чувства стыда  в  стихотворении «Мяч и Петя» 

В.Лившиц»;                              -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                   
1

7 
Чувство 

грусти, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

грусть;                                             -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

грусти;                                                    - беседа о проявлении 

чувства грусти  «Мы грустим – 

почему?»;                                              -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».                   
1

8 
Чувство 

радости, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

радость;                                           -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

радости;                                                  - беседа о проявлении 

чувства радости  «Радость, какой мы ее 

видим»;                              -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                   
1

9 
Формировани

е позитивного 

отношения 

подростка к 

своему «Я», 1 

час 

-составляют рассказы о своих положительных качествах 

характера (упражнение «Вот я какой!»)                              -

рисуют ситуации в которых люди могут собой 

гордиться;                                                  -вспоминают и 

рассказывают об известных людях, сказочных персонажах, 

героях  книг;                      -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                                       
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2

0 
Формировани

е позитивного 

отношения к 

своей семье, 1 

час 

-составляют рассказы о положительных характеристиках своей 

семьи, близких людей (упражнение «Моя дружная 

семья»)                              -рисуют ситуации в которых члены 

семьи совершили хорошие поступки и могут собой 

гордиться;                                                            -составляют план 

хороших взаимоотношений в 

семье;                                                                 -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
2

1 
Формировани

е позитивного 

отношения к 

своему 

классу, 1 час 

-составляют рассказы о положительных характеристиках своего 

класса, упражнение «Мой дружный 

класс»;                                      -рисуют ситуации в которых 

одноклассники совершили хорошие поступки и могут собой 

гордиться;                                                            -составляют план 

хороших взаимоотношений в 

классе;                                                               -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».                                       
2

2 
Отработка 

механизмов 

саморегуляци

и,  1 час 

-слушают и знакомятся с методами и способами 

саморегуляции;                                 -проигрывают ситуации, 

когда нужно применение методов 

саморегуляции;                              -делают предположения о том, 

что могло бы произойти, если бы люди не контролировали свое 

поведение;                                                   -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
2

3 
Актуализация 

позитивного 

эмоционально

го опыта, 1 

час 

-составляют рассказы о положительных событиях в школе, 

дома, на улице  (упражнение «Мой мир»);                                 -

рисуют ситуации в которых они испытывали положительные 

эмоции и чувства;                              -дописывают 

«неоконченные предложения» на тему «Положительный 

жизненный опыт»;                                  -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         
2

4 
Повышение 

самооценки, 1 

час 

-составляют схему описания человека и его качеств характера 

(упражнение «Я и мой 

характер»);                                                           -определяют и 

дописывают черты характера человека (упражнение «Слова-

антонимы»);                              -составляют небольшие рассказы 

о том, почему нужно иметь хороший 

характер;                                  -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».         
2

5 
Развитие 

эмпатии, 1 

час 

-составляют рассказы о том, каким бы стал мир без доброты и 

милосердия;                              -рисуют ситуации в которых они 

испытывали положительные эмоции и 

чувства;                              -дописывают «неоконченные 

предложения» на тему «Положительный жизненный 

опыт»;                                  -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».         
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2

6 
Формировани

е навыков 

общения, 1 

час 

-слушают и участвуют в определении понятия-

«общение»;                                           -определяют  из 

предоставленных качеств, необходимые для организации 

конструктивного общения (упражнение «Черты 

характера»);                                            -рисуют образы людей, 

которые  будут «хорошо» и «плохо» 

общаться;                                  -рефлексия. 

2

7 
Формировани

е навыков 

общения, 1 

час 

-определяют сходства и различия между двумя учащимися (игра 

«Похожие и разные»);                                                               -

определяют и рассказывают какие люди им нравятся 

(упражнение «Закончи 

предложение»);                                                    -рисуют образ 

своего «идеального друга»;                                  -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         

2

8 
Развитие 

навыков 

бесконфликтн

ого общения, 

1 час 

-слушают и участвуют в определении понятия-«бесконфликтное 

общение»;                              -определяют  из предоставленных 

качеств те, которые приводят к конфликтам  (упражнение 

«Черты характера»);                              -составляют мини-

рассказы о том к чему приводят 

конфликты;                                         -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         
2

9 
Развитие 

навыков 

бесконфликтн

ого общения, 

1 час 

-проигрывают ситуации конфликтов и путей выхода из 

них;                                                     -определяют схожесть и 

различия  сказочных персонажей  (упражнение «Какой этот 

персонаж?»);                                                        -рисуют по 

договоренности два одинаковых предмета (упражнение 

«Рукавички»);                                  -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         
3

0 
Обучение  отр

еагированию 

эмоций в 

конфликте, 1 

час 

-проигрывают и анализируют эмоции, которые вызывают 

конфликты;                              -определяют и говорят о том, как 

справиться с конфликтными ситуациями (попросить прощение, 

объясниться, поговорить);                              -рисуют по очереди 

общий рисунок «друга соей мечты»; (упражнение «Создай себе 

друга»);                                                                    -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
3

1 
Развитие 

умения 

договариватьс

я друг с 

другом, 1 час 

-слушают и участвуют в определении понятия – умение 

договариваться;                    -проигрывают ситуации ведения 

диалога в различных ситуациях;                                        -

составляют схему ситуаций, когда люди 

договариваются;                                                  -рисуют ситуации, 

когда люди могут 

договориться;                                                      -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
3

2 
Развитие 

умения 

договариватьс

я друг с 

другом, 1 час 

-проигрывают  и анализируют ситуации, когда люди могут и не 

могут  договориться;         -проигрывают ситуации ведения 

диалога в различных ситуациях;                                        -

составляют схему ситуаций, когда люди не  могут 

договориться;                                           -рисуют то, что мешает 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  

для учеников 9 класса,  обучающихся по  адаптированной  программе (умственная 

отсталость) 

Основное содержание коррекционного курса 

«Развитие коммуникативных навыков и эмоционально-волевой сферы» 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 
1 Развитие эмоционально-волевой сферы: 25 

1.1 Основные эмоциональные состояния (позитивные, 

негативные, нейтральные эмоциональные 

состояния), 

1 

1.2 Положительные эмоциональные состояния. 3 
1.3 Отрицательные эмоциональные состояния. 3 
1.4 Нейтральные эмоциональные состояния. 3 
1.5 Чувство страха. 1 
1.6 Чувство гнева. 1 
1.7 Чувство злости. 1 
1.8 Чувство обиды. 1 
1.9 Чувство вины. 1 
1.10 Чувство стыда. 1 
1.11 Чувство грусти. 1 
1.12 Чувство радости. 1 
1.13 Формирование позитивного отношения подростка к 

своему «Я». 
1 

1.14 Формирование позитивного отношения к своей 

семье. 
1 

1.15 Формирование позитивного отношения к своему 

классу. 
1 

1.16 Отработка механизмов саморегуляции. 1 

людям договариваться;    -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».         
3

3 
Формировани

е адекватных 

форм 

поведения, 1 

час 

-слушают и участвуют в определении понятия – адекватное 

поведение;                          -проигрывают ситуации и 

отрабатывают различные модели социально-одобряемого 

поведения;      -составляют предложения, описывающие 

ситуации адекватного и неадекватного поведения (упражнение 

«Неоконченные предложения»);                       -рисуют ситуации, 

когда люди ведут себя 

адекватно;                                                            -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
3

4 
Формировани

е адекватных 

форм 

поведения, 1 

час 

-определяют по картинкам, где изображено адекватное и 

неадекватное поведение людей;                                -

проигрывают ситуации и отрабатывают различные модели 

социально-одобряемого 

поведения;                                                           -составляют 

предложения, описывающие ситуации адекватного и 

неадекватного поведения (упражнение «Неоконченные 

предложения»);                                                   -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и 

неудач».                                           
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1.17 Актуализация позитивного эмоционального опыта. 1 

1.18 Повышение самооценки. 1 

1.19 Развитие эмпатии. 1 

2 Развитие коммуникативной навыков: 10 

2.1 Формирование навыков общения. 2 
2.2 Развитие навыков бесконфликтного общения. 2 

2.3 Обучение детей отреагированию эмоций в 

конфликте. 
1 

2.4 Развитие умения договариваться друг с другом. 2 
2.5 Формирование адекватных форм поведения. 2 
Итого: 34 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  для 

учеников 9 класса,  обучающихся по  адаптированной  программе (умственная 

отсталость) 

Психокоррекционный курс   

«Развитие коммуникативных навыков и эмоционально-волевой сферы» 
 

 

№

 

п

/

п 

Тема, 

количество 

часов 

Возможные виды деятельности учащихся 

1 Основные 

эмоциональн

ые состояния 

(позитивные, 

негативные, 

нейтральные 

эмоциональн

ые 

состояния), 1 

час 

-распознают и называют различные эмоции по образцам-

пиктограммам;                              - распознают и называют 

различные эмоции по изображениям незнакомых 

людей;                                                         -рисуют различные 

эмоциональные 

состояния;                                                            -составляют 

рассказы об эмоциях;                             - показывают с 

помощью мимики и жестов различные эмоциональные 

состояния,  упражнение «Театр 

эмоций»;                                 -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач»  (положить в 

корзину белый (если задания удалось выполнить хорошо) 

или оранжевый мячик (если задания были, в 

целом,  выполнены неверно, неточно). 
2 Положительн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют положительные эмоции по 

образцам-пиктограммам;                                           - 

распознают и называют положительные эмоции по 

изображениям незнакомых людей;                -рисуют 

положительные эмоциональные 

состояния;                                                            -составляют 

рассказы о событиях, которые вызывают положительные 

эмоции;                                                       -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач». 
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3 Положительн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

- вспоминают и называют дела, вызывающие 

положительные эмоции, упражнение «Наши добрые 

дела»;                                                      - беседа об 

эмоциональных состояниях персонажей мультфильма 

«Цветик-семицветик»;                                                       -

рефлексия, упражнение «Корзина успехов и неудач». 
4 Положительн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют положительные эмоции на 

картинках с изображениями людей, сказочных 

персонажей;                         -рисуют ситуации в которых 

люди испытывают положительные эмоции;                           -

составляют фантазийные рассказы о возможных ситуациях, 

когда актуальны положительные 

эмоции;                                    -изображают различные 

положительные эмоции, упражнение «Театр 

эмоций»;                                                                -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач». 

5 Отрицательн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют отрицательные эмоции по 

образцам-пиктограммам;                 - распознают и называют 

отрицательные эмоции по изображениям незнакомых 

людей;                -рисуют отрицательные эмоциональные 

состояния;                                                              -составляют 

рассказы об 

отрицательных  эмоциях;                                                            

         -рефлексия, упражнение «Корзина успехов и 

неудач».                                 
6 Отрицательн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

- вспоминают и называют дела, 

вызывающие  отрицательные эмоции, упражнение «Наши 

плохие дела»;                                                       - беседа об 

эмоциональных состояниях персонажей 

сказки  А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;                                                -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач». 
7 Отрицательн

ые 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют отрицательные эмоции на 

картинках с изображениями людей, сказочных 

персонажей;                          -рисуют ситуации в которых 

люди испытывают отрицательные  эмоции;                      -

составляют фантазийные рассказы о возможных ситуациях, 

когда актуальны отрицательные 

эмоции;                                      -изображают различные 

отрицательные эмоции, упражнение «Театр 

эмоций»;                            -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                                 
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8 Нейтральные 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют нейтральные эмоции на картинках 

с изображениями людей, сказочных 

персонажей;                                       -рисуют ситуации в 

которых люди испытывают 

нейтральные  эмоции;                              -составляют 

фантазийные рассказы о возможных ситуациях, когда 

актуальны нейтральные  эмоции;                                         -

изображают различные нейтральные  эмоции, упражнение 

«Театр эмоций»;                                                          -

рефлексия, упражнение «Корзина успехов и неудач». 

9 Нейтральные 
эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

- вспоминают и называют дела, вызывающие 
нейтральные  эмоции, упражнение «Наши повседневные 

дела»;                                           - беседа об эмоциональных 

состояниях персонажей сказки  А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке»;                                                -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач». 
1

0 
Нейтральные 

эмоциональн

ые состояния, 

1 час 

-распознают и называют нейтральные  эмоции на картинках 

с изображениями людей, сказочных 

персонажей;                         -рисуют ситуации в которых 

люди испытывают  нейтральные эмоции;                      -

составляют фантазийные рассказы о возможных ситуациях, 

когда актуальны нейтральные 

эмоции;                                         -изображают 

различные  нейтральные эмоции, упражнение «Театр 

эмоций»;                            -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                                 
1

1 
Чувство 

страха, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

страх;                                             -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

страха;                                                    -дорисовывают 

рисунок «страха» веселыми деталями, смешными 

рожицами, сделать самолетик, кораблик, аистенка, 

упражнение «страх, я тебя не боюсь»;    -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».                       
1

2 
Чувство гнева 

, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

гнев;                                                   -составляют 

фантазийные рассказы о возможных ситуациях, когда 

актуально чувство гнева;                                                       - 

беседа о проявлении гнева старухой из 

сказки  А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;                              -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                   
1

3 
Чувство 

злости, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

злость;                                                -составляют 

фантазийные рассказы о возможных ситуациях, когда 

актуально чувство злости;                                                    - 

беседа о проявлении чувства злости в рассказе Э.Шим «Не 

смей!»;                                 -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».                   
1

4 
Чувство 

обиды, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

обиду;                                              -составляют фантазийные 
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рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

обиды;                                                     - беседа о проявлении 

чувства обиды  в стихотворении «Кто кого обидел первый» 

В.Орлова;                                                              -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».                   
1

5 
Чувство 

вины, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

вину;                                                  -составляют 

фантазийные рассказы о возможных ситуациях, когда 

актуально чувство вины;                                   - беседа о 

проявлении чувства вины  в рассказе А.Ульяновой «Кто 

разбил графин?»;                              -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».                   
1

6 
Чувство 

стыда, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

стыд;                                              -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

стыда;                                                     - беседа о проявлении 

чувства стыда  в  стихотворении «Мяч и Петя» 

В.Лившиц»;                              -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».                   
1

7 
Чувство 

грусти, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

грусть;                                             -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

грусти;                                                    - беседа о проявлении 

чувства грусти  «Мы грустим – 

почему?»;                                              -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».                   
1

8 
Чувство 

радости, 1 час 
-рисуют ситуации в которых люди испытывают 

радость;                                           -составляют фантазийные 

рассказы о возможных ситуациях, когда актуально чувство 

радости;                                                  - беседа о проявлении 

чувства радости  «Радость, какой мы ее 

видим»;                              -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                   
1

9 
Формировани

е позитивного 

отношения 

подростка к 

своему «Я», 1 

час 

-составляют рассказы о своих положительных качествах 

характера (упражнение «Вот я какой!»)                              -

рисуют ситуации в которых люди могут собой 

гордиться;                                                  -вспоминают и 

рассказывают об известных людях, сказочных персонажах, 

героях  книг;                      -рефлексия, упражнение «Корзина 

успехов и неудач».                                       
2

0 
Формировани

е позитивного 

отношения к 

своей семье, 1 

час 

-составляют рассказы о положительных характеристиках 

своей семьи, близких людей (упражнение «Моя дружная 

семья»)                              -рисуют ситуации в которых 

члены семьи совершили хорошие поступки и могут собой 

гордиться;                                                            -составляют 

план хороших взаимоотношений в 

семье;                                                                 -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
2

1 
Формировани

е позитивного 

отношения к 

своему 

-составляют рассказы о положительных характеристиках 

своего класса, упражнение «Мой дружный 

класс»;                                      -рисуют ситуации в которых 

одноклассники совершили хорошие поступки и могут собой 
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классу, 1 час гордиться;                                                            -составляют 

план хороших взаимоотношений в 

классе;                                                               -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и 

неудач».                                       
2

2 
Отработка 

механизмов 

саморегуляци

и,  1 час 

-слушают и знакомятся с методами и способами 

саморегуляции;                                 -проигрывают ситуации, 

когда нужно применение методов 

саморегуляции;                              -делают предположения о 

том, что могло бы произойти, если бы люди не 

контролировали свое 

поведение;                                                   -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
2

3 
Актуализация 

позитивного 

эмоционально

го опыта, 1 

час 

-составляют рассказы о положительных событиях в школе, 

дома, на улице  (упражнение «Мой 

мир»);                                 -рисуют ситуации в которых они 

испытывали положительные эмоции и 

чувства;                              -дописывают «неоконченные 

предложения» на тему «Положительный жизненный 

опыт»;                                  -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         
2

4 
Повышение 

самооценки, 1 

час 

-составляют схему описания человека и его качеств 

характера (упражнение «Я и мой 

характер»);                                                           -определяют и 

дописывают черты характера человека (упражнение 

«Слова-антонимы»);                              -составляют 

небольшие рассказы о том, почему нужно иметь хороший 

характер;                                  -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         
2

5 
Развитие 

эмпатии, 1 

час 

-составляют рассказы о том, каким бы стал мир без доброты 

и милосердия;                              -рисуют ситуации в которых 

они испытывали положительные эмоции и 

чувства;                              -дописывают «неоконченные 

предложения» на тему «Положительный жизненный 

опыт»;                                  -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         
2

6 
Формировани

е навыков 

общения, 1 

час 

-слушают и участвуют в определении понятия-

«общение»;                                           -определяют  из 

предоставленных качеств, необходимые для организации 

конструктивного общения (упражнение «Черты 

характера»);                                            -рисуют образы 

людей, которые  будут «хорошо» и «плохо» 

общаться;                                  -рефлексия. 
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2

7 
Формировани

е навыков 

общения, 1 

час 

-определяют сходства и различия между двумя учащимися 

(игра «Похожие и 

разные»);                                                               -определяют 

и рассказывают какие люди им нравятся (упражнение 

«Закончи предложение»);                                                    -

рисуют образ своего «идеального 

друга»;                                  -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         

2

8 
Развитие 

навыков 

бесконфликтн

ого общения, 

1 час 

-слушают и участвуют в определении понятия-

«бесконфликтное общение»;                              -

определяют  из предоставленных качеств те, которые 

приводят к конфликтам  (упражнение «Черты 

характера»);                              -составляют мини-рассказы о 

том к чему приводят конфликты;                                         -

рефлексия, упражнение «Корзина успехов и неудач».         
2

9 
Развитие 

навыков 

бесконфликтн

ого общения, 

1 час 

-проигрывают ситуации конфликтов и путей выхода из 

них;                                                     -определяют схожесть и 

различия  сказочных персонажей  (упражнение «Какой этот 

персонаж?»);                                                        -рисуют по 

договоренности два одинаковых предмета (упражнение 

«Рукавички»);                                  -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         
3

0 
Обучение  отр

еагированию 

эмоций в 

конфликте, 1 

час 

-проигрывают и анализируют эмоции, которые вызывают 

конфликты;                              -определяют и говорят о том, 

как справиться с конфликтными ситуациями (попросить 

прощение, объясниться, поговорить);                              -

рисуют по очереди общий рисунок «друга соей мечты»; 

(упражнение «Создай себе 

друга»);                                                                    -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
3

1 
Развитие 

умения 

договариватьс

я друг с 

другом, 1 час 

-слушают и участвуют в определении понятия – умение 

договариваться;                    -проигрывают ситуации ведения 

диалога в различных ситуациях;                                        -

составляют схему ситуаций, когда люди 

договариваются;                                                  -рисуют 

ситуации, когда люди могут 

договориться;                                                      -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
3

2 
Развитие 

умения 

договариватьс

я друг с 

другом, 1 час 

-проигрывают  и анализируют ситуации, когда люди могут 

и не могут  договориться;         -проигрывают ситуации 

ведения диалога в различных 

ситуациях;                                        -составляют схему 

ситуаций, когда люди не  могут 

договориться;                                           -рисуют то, что 

мешает людям договариваться;    -рефлексия, упражнение 

«Корзина успехов и неудач».         
3

3 
Формировани

е адекватных 

форм 

поведения, 1 

час 

-слушают и участвуют в определении понятия – адекватное 

поведение;                          -проигрывают ситуации и 

отрабатывают различные модели социально-одобряемого 

поведения;      -составляют предложения, описывающие 

ситуации адекватного и неадекватного поведения 
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(упражнение «Неоконченные предложения»);                       -

рисуют ситуации, когда люди ведут себя 

адекватно;                                                            -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач».         
3

4 
Формировани

е адекватных 

форм 

поведения, 1 

час 

-определяют по картинкам, где изображено адекватное и 

неадекватное поведение людей;                                -

проигрывают ситуации и отрабатывают различные модели 

социально-одобряемого 

поведения;                                                           -составляют 

предложения, описывающие ситуации адекватного и 

неадекватного поведения (упражнение «Неоконченные 

предложения»);                                                   -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и 

неудач».                                           
 

 

 2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образо-

вательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

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

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми-

рование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
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социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

В области формирования социальной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

V-IX классы: 
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пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям.  

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 
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Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями виды 

и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их особых 

образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он пред-

полагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 
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устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного раз-

вития детей. 

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

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение 

в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также мно-

жеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представ-

лены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных ре-

лигий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федера-

ции, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и дру-

гие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необхо-

димо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  
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элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 

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

города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

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

невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится ОО.  

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(1
I
) 1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

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

жизни в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
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уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежли-

вого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

(I
1
) I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества;  

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

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, 

сверстников;  
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проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями 

по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и 

семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагоги-

ческого коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями граждан ― с патриотической, 

культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть 
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использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а так-

же традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим 

советом общеобразовательной организации и родительским комитетом 

общеобразовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития в общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 
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организации в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы Организации. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися 

и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы 

(родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 
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представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться: 

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

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

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

социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения 

к социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой 

на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые 

он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему 

селу, городу, народу, России;  
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опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I
1
) 1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим.  

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности.  

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях;  
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осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе.  

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа является концептуальной методической основой для 

разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной 

программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на ос-

нове системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических,  природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 
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учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о мире 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, без-

опасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 
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взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной 

организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
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правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть 

организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 
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3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в со-

держание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих форми-

рованию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и без-
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опасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» 

и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим 

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

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  
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умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 

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

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 
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образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации 

должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В РАМКАХ УКАЗАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллек-

туальными нарушениями) И ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на форми-

рование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека 

с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ И 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными 

нарушениями).  

В СОДЕРЖАНИИ ПРОГРАММ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО 

РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, ПРИРОДЕ, В ОБЩЕСТВЕ, НА УЛИЦЕ, в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях. 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ВЫРАЖЕННАЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. ИЗУЧЕНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДОЛЖНО СПОСОБСТВОВАТЬ овладению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  при несчастных 

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

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета инди-

видуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также осо-

бенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 

деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы 

мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные 

знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

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

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

здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели 

здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю 

и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, фор-

мирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых 

условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей 

стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и 

т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админис-

трации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
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Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родите-

лей (законных представителей) к совместной работе по проведению при-

родоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам,  способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание не-

обходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  

и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  
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готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения.  

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

  
I   Пояснительная записка 

 

         Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, общий 

объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – 

СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности».  

 ФОП НОО 

 ФОП ООО 

• Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Землянская ООШ».  

• Основной образовательной программой муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Землянская ООШ».  

 

II. Содержательное наполнение внеурочной                        деятельности 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 
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особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

 

Направления внеурочной деятельности 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение. 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются общими 

ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 

направлений внеурочной деятельности школа ориентируется на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения.  

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются 

родители как законные участники образовательных отношений. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 
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3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

 

III.Планирование внеурочной деятельности                                                                   

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 

комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 
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учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другое). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, 

классные руководители, завуч начальных классов, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

          Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего, 

основного общего  и образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на 

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах); 

часы отведенные на занятия, напрвленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся. 

 

 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 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. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося 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 обучающихся в защищенной, дружественной им 

социальной среде. 
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Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет его 

взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации 

в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия 

развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Количество  

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 
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Часть, рекомендуемая для всех 
обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к  

окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания,   умения и 

навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 

 Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы 
Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная      цель:      развитие      ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные          организационные          формы 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий 
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для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно  оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и 
развитии 
способностей и 
талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Основные    задачи:    раскрытие    творческих 
способностей школьников, формирование у 
них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного 
отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: занятия 
школьников в различных творческих 
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объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках 
или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); занятия 
школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); занятия 
школьников в объединениях 
туристскокраеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев) 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Основная цель: развитие важных для

 жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и

 организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического 

благополучия обучающихся в

 образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, складывающихся 

в образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного

 Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

постоянно действующего

 школьного актива, 

инициирующего и

 организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; 
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созданной из наиболее

 авторитетных 

старшеклассников группы по

 урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 «Спортивные игры» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической 

культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

 «Мое Оренбуржье» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории и традициях родного края, 

формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; 

воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие 

проекты «Достопримечательности родного края»; 

«Чудеса науки и природы» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды и других веществ, 

формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной работы, 

развитие познавательной активности и интереса в процессе исследовательской 

работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного 

отношения к природным объектам, ответственного отношения  к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 

проекты; 

«Шахматы» 
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Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; 

воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, 

внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

«Робототехника» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах робототехники, 

формирование умений создавать роботы своими руками с использованием 

конструктора, развитие творческой активности, интереса, любознательности, 

воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Конструктор и творчество»); 

выставки творческих работ; 

 

3. Коммуникативная деятельность: 

«Основы функциональной грамотности» 

Цель: совершенствование функциональной грамотности обучающихся, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности 

создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 

текстов, система практических занятий; 

 «Разговор о важном» 

Цель: расширение знаний о важности жизни и развития человека через 

речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры 

диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб; 

«Профориентация» 
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Цель: развитие познавательной мотивации к изучению профессий, 

привлечение внимания к осознанному выбору профессии. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Школьный театр «Маленькие роли» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок; 

 

5. Информационная культура 

 «Програмышка» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. 

технических устройств. 

 

6. Интеллектуальные марафоны 

Темы марафонов:  

НПК 

Орлята России 

 

7. «Учение с увлечением!»: 

«Азбука первоклассника» 

Цель: совершенствование коммуникативной грамотности обучающихся, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 
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результатов, связанных с овладением устной речи как предметным и 

метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория; 

 

 

IV.Цель и идеи внеурочной деятельности 

         Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

        В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время. 

        Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
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Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной 

программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, 

патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

старшими, родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  Отечество, 

природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и    обязанностям 

человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни.  

Воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, библиотеками, семьями 

учащихся. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата и 

воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной  

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 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. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося 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 обучающихся в защищенной, дружественной им 

социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет его 

взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации 

в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия 

развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 
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стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

                            

             V.    Отличительные особенности программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

 VI. Направления воспитания 

       Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

VII.Формы внеурочной деятельности 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, 

в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и 

другие. 

       

Формы внеурочной деятельности: 

 изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  

спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для глаз; 

 участие во всероссийских, областных и районных  соревнованиях. 

 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 
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 работа кружков; 

 проведение предметных недель; 

 организация конкурсов, олимпиад, конференций,  экскурсий; 

 участие в вахте памяти;  

 участие в социально-направленных акциях; 

 организация показательных выступлений; 

 проведение тематических классных часов;  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

 встреча с интересными людьми; 

 разработка проектов к урокам. 

 организация конкурсов, олимпиад, КТД; 

 участие в профессиональных пробах и др. 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники спортивной школы; 

 работники школы искусств; 

 работники музея. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы;  

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  склонности, 

установки; 

 материально-техническая база школы. 

 

VIII. Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий; 

 овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 
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публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

укрепление связи между семьёй и школой.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Результаты обучения учащихся, могут быть отслежены через участие детей в общешкольных, 

районных, областных, всероссийских мероприятиях; участия обучающихся, в конкурса различного 

уровня, в школьной научно-исследовательской конференции. 

 

IX. Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образовательного 

учреждения ребенок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый  способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способности независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  Промежуточная аттестация по программам внеурочной деятельности 

проводится в форме проектов, творческий работ, олимпиад, исследовательских работ, 

выставок, участия в соревнованиях, конкурсах. 

                      Информация по ПА по программам внеурочной деятельности 

Наименование  Классы  Форма проведения 

аттестации 

Моё Оренбуржье 1 - 4 Выставка творческих 

работ 

Азбука первоклассника 1 Творческая работа 

Роботехника 3-7 Защита проекта 

Шахматы 1-7 Соревнование  
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Волшебный крючок 1-4 Творческая работа  

Спортивные игры 4, 6, 9 Соревнование 

Чудеса науки и 

природы 

2-4 Мини-исследования 

Основы 

функциональной 

грамотности 

1-9 Зачет  

Экожурналистика 7-9 Творческая работа 

Маленькие роли 4-9 Театрализованное представление 

Програмышка 1-4 Проект 

Курсы по 

профориентации 

6-9 Творческая работа 

 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и занятий в 

организациях дополнительного образования осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс. 

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2023 года.  

План внеурочной деятельности основного общего образования на 2023/2024 учебный год принят с 

учетом мнения совета командиров обучающихся, совета родителей. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, выполнения 

индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с 

рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости. 

X.Режим внеурочной деятельности 

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4, 5-9 классах в соответствие с 

требованиями обновленного ФГОС . 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности не менее 30 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности  зависит от возраста и вида деятельности, 

должна составлять  45 минут, но  не более  полутора часов в день. (СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв 

между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  Домашние задания не предусмотрены. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с группой  

обучающихся, сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора родителей по  

отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 15 

человек. 

Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по интересам. 

Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации внутренних  

ресурсов учреждения или  за счет бюджетного финансирования и привлечения дополнительного 
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образования (за счет сотрудничества со специалистами МАУ ДО «ДДТ п. Новосергиевка», МБУ ДО 

«Новосергиевская ДШИ», районных музеев, центральной районной библиотеки, бассейна 

«Дельфин»), а также деятельность классного руководителя, педагогов школы, старшей вожатой, 

библиотекаря. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может 

быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических 

часах) не более 10 часов в неделю. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не  более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе детских центров, в походах, 

поездках, экскурсиях и т. д.).  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается 

в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы школы.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, старшей вожатой и учителей-

предметников.  

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

XI. Этапы реализации внеурочной деятельности: 

 

этап Задачи Мероприятия 

1 

Проектный 

(август – 

сентябрь 2023г.) 

Подготовка 

педагогических 

кадров к работе  

с  

обучающимися  

по внеурочной 

деятельности 

   Предполагается осуществить разработку модели 

внеурочной деятельности, создать творческие 

лаборатории и программы их деятельности, 

определить концептуальные положения и 

диагностические средства мониторинга за 

результатами развития личности учащихся. 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

2 

Практический 

Реализация 

программы 

Реализация подпрограмм, апробация и 

использование в образовательном процессе 
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(сентябрь 2023 – 

май 2024 уч.год) 

личностно ориентированных технологий, приемов, 

методов обучения и воспитания школьников, 

социальной и психологической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; проведение 

мониторинга развития личности обучающегося 

3 

Обобщающий 

(май 2024г.) 

Подведение 

итогов 

Обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по 

моделированию и построению программы 

внеурочной деятельности,  наметить перспективы и 

пути дальнейшего развития программы. 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий, конкурс портфолио обучающихся. 

  

                    

 

XII.  План внеурочной деятельности 

 

Учебный план определяет содержание внеурочной деятельности.  
 

План внеурочной деятельности является самостоятельным структурным элементом 

организационного раздела ООП разработан и утвержден общеобразовательной организацией 

самостоятельно. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности образовательной 

организацией. Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения учитываются: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

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

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного 
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общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации.  

При отборе направлений внеурочной деятельности учтены свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения.  

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и нашла свое отражение в основной образовательной 

программе (организационный раздел). Она организуется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях. Формы внеурочной 

деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др.) и объем внеучебной нагрузки на 

обучающегося определяет образовательная организация. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого ОО, является составной частью основной образовательной программы 

(организационный раздел) и формируется с учетом гибкого режима занятий 

школьников (продолжительность занятий в течение дня, последовательность 

аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный состав обучающихся и т.п. 

обеспечивают профилактику утомляемости школьника и сохранение его здоровья).  

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. В целях реализации плана внеурочной деятельности 

образовательной организацией предусматривается использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

образовательная организация обеспечивает обучающимся до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часов на уровне начального общего 

образования, до 1750 часов на уровне основного общего образования).  

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максимально 

допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 
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         Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

  Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

Образовательные программы общего образования реализуются образовательной 

организацией самостоятельно с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

  

В рамках внеурочной деятельности 1 час в неделю (по понедельникам, начиная с 

4 сентября 2023 года) отводится на занятие «Разговор о важном». Главной целью 

таких занятий стало развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. Методические материалы для организации цикла 

еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, методические рекомендации по 

его проведению, интерактивный визуальный контент, разрабатываются на федеральном 

уровне для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9 классов и размещены на портале «Единое 

содержание общего образования» (www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная 

деятельность».  

В план внеурочной деятельности включены занятия  по формированию 

функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на развитие их 

предпринимательского мышления. Для этого в школе организован метапредметный 

курс внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности». Главной 

целью этих внеурочных занятий стало развитие у школьников способности применять 

приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения жизненных 

задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. Эти 

внеурочные занятия направлены на реализацию одного из самых важных 

педагогических принципов – связь образования с жизнью. В целях формирования 

функционально грамотной личности, развития метапредметных способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализуется 

функциональная грамотность через введение курса внеурочной деятельности  «Основы 

функциональной грамотности (в том числе и финансовой)». 
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При формировании плана внеурочной деятельности учтены рекомендации по 

разработке и введению для обучающихся 1-4 классов курса «Моё Оренбуржье», который 

позволяет сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области, а также обеспечит выполнение 

Поручения Президента РФ В.В. Путина от 24.09.2021 № Пр-1806 по формированию в каждом 

субъекте РФ маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой региона.  

В содержание курса в обязательном порядке включены   3-4 экскурсии в год к 

памятникам истории, культуры, природы муниципального, регионального значения с учётом 

возрастных особенностей школьников и транспортных возможностей образовательной 

организации. При наличии условий подобные туристические маршруты реализуются для 

обучающихся 5-9 классов.  

В целях формирования гармоничной личности, развития математических 

способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования 

реализуется шахматное образование в рамках внеурочной деятельности «Шахматы». 
В соответствии с пунктом 10.5 постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных (далее — СанПиН 2.4.2.2821-10) выбору профиля обучения 

должна предшествовать профориентационная работа. Для этого часть плана внеурочной 

деятельности, использована на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута.  

В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» на изучение предмета 

«Физическая культура» отводится 2  часа в неделю в 4, 6 и 9 классе. Для удовлетворения 

биологической потребности в движении обучающихся 4, 6 и 9 класса занятия физической 

культурой проводятся в урочной (2 часа) и внеурочной форме в рамках курса внеурочной 

деятельности «Спортивные игры».   

    В целях повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, а 

также для практической отработки учебного материала вводится курсы внеурочной 

деятельности:  1) по предмету «Технология» - курс «Робототехника», 2) по предметам 

«Окружающий мир» и «Биология» - курсы «Экологическая журналистика» и «Чудеса 

науки и природы», 3)по предмету «Информатика» - курс «Програмышка». Организация 

работы данных курсов внеурочной деятельности основана на использовании оборудования по 

программе «Точка роста». 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах проводится в рамках 

занятий внеурочной деятельности образовательной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования представлений о реализации в РФ Стратегии 

национальной безопасности,  современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

В целях раскрытия творческих способностей школьников, формирования у них чувства
 вкуса и умения ценить прекрасное, формирования ценностного отношения к 
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культуре вводится курс внеурочной деятельности «Маленькие роли» (школьный театр). 
 
В рамках часов классного руководства организованы занятия по программе «Здоровое 
питание» в 1-9 классах. Главной целью таких занятий стало развитие ценностного отношения 
школьников к здоровому питанию.  

 

 

XIII. Недельный план внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Направление внеурочной деятельности 
Программа 

Количество часов в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 4класс  

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры  

о важном 

1 1 1 1  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основы 

функциональной 

грамотности 

0

,

5 

0,

5 

0,

5 

0

,

5 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Кем 

быть» 

1 1 1 1  

Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительная деятельность Спортивные 

игры  

   0,5  

Проектно-исследовательская деятельность Мое 

Оренбуржье 

1 1 1 1  

 Шахматы 1 1 1 1  

Коммуникативная деятельность Азбука 

первоклассника 

1     

Художественно-эстетическая деятельность Школьный 

театр 

  0,5 0,5  

 Волшебный 

крючок 

1 1 1 1  

Информационная культура Програмышка 

(Точка роста) 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Учение с увлечением Чудеса науки и 

природы (Точка 

роста) 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Интеллектуальные марафоны КТД, НПК, 

Орлята России 

2 2 2 2  

       

       

 Итого 8 9 8,5 9  

 

 

 

XIII. Годовой план внеурочной деятельности 
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1-4 классы 

Направление внеурочной деятельности 
Программа 

Количество часов в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 4класс  

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры  

о важном 

34 34 34 34  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основы 

функциональной 

грамотности 

1

7 
1

7 

1

7 

1

7 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Кем 

быть» 

34 34 34 34  

Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительная деятельность Спортивные 

игры  

   17  

Проектно-исследовательская деятельность Мое 

Оренбуржье 

34 34 34 34  

       

 Шахматы 34 34 34 34  

Коммуникативная деятельность Основы 

смыслового 

чтения 

 1

7 

   

Художественно-эстетическая деятельность Школьный 

театр 

   17  

 Волшебный 

крючок 

34 34 34 34  

Информационная культура Програмышка 

(Точка роста) 
1

7 

1

7 

1

7 

1

7 

 

Учение с увлечением Чудеса науки и 

природы (Точка 

роста) 

1

7 

1

7 

1

7 

1

7 

 

Интеллектуальные марафоны КТД, НПК, 

Орлята России 

68 68 68 6

8 
 

       

       

 Итого 272 306 272 306  

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор школы: 

____________О.В.Семенова 
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График работы кружков 

 МОБУ «Землянская ООШ» 

 на 2023 – 2024 уч.год 

 

№ 

п/п 

Название кружка ФИО учителя Клас

с 

День 

проведения 

Время 

проведения 

1 Разговоры о 

важном 

Классные 

руководители 

1 – 9  Понедельни

к 

8.30 – 9.10 

2 Основы 

функциональной 

грамотности 

Юрова Н.И. 1-4, 

5-9  

Вторник 15.00 –16.00 

3 Кем быть Классные 

руководители 

1 – 4 
В рамках ЧО   

4 Профориентация Шнякина Т.В. 
6-9 

Четверг 15.00 - 15.40 

5 Азбука 

первоклассника 

Баятина Ю.П. 
1 

Четверг 16.00 - 17.00 

6 Мое Оренбуржье Садыкова Г.Б. 
1 – 4 

Среда 15.00 - 16.00 

7 Програмышка Мантрова О.А. 
1-4 

Пятница 15.00 - 16.00 

8 Чудеса науки и 

природы 

Садыкова Г.Б. 
1-4 

Понедельни

к 

15.00 - 16.00 

9 Экожурналистика Некрасова С.В. 
5-9  

Пятница  16.00 - 17.00 

10 Робототехника Бородин Ю.А. 
5-9 

Четверг 15.00 - 16.00 

11 Шахматы  Семенова О.В. 
1 – 4 

Вторник  16.00 - 17.00 

12 Школьный театр Кирюшина 

М.Д. 

5-9 
Среда 16.00 - 17.00 
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13 Спортивные игры Бородин Ю.А. 
5-9 

Четверг 16.00 - 17.00 

14 Волшебный 

крючок 

Бессмертная 

С.М. 

1-4 
Вторник 15.00 - 16.00 

15 Здоровое питание Классные 

руководители 

1 – 4, 

5-9 В рамках ЧО   

      
  

    

 

 

 
  

3.Организационный раздел  

3.1 Учебный план  

Пояснительная записка 

 

к учебному плану адаптированной  основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

реализующей ФГОС о УО (ин) (обучение в классе) 

Вариант 1  

 

Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МОБУ "Землянская ООШ», реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу формируется в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями),  

 -   Федеральным государственным образовательным стандартом  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года № 1599 (далее ФГОС с ИН); 
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 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

СанПиН 2.4.2.3286-15 от 01.09.2016; 

 -  Примерной  адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее –ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола 1/20 от 

04.02.2020)); 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии Оренбургской области, ВК, заявления 

родителей; 

 - Уставом МОБУ «Землянская ООШ». 

 

      Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 (далее-учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ОО для обучающихся с умственной отсталостью, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

      Организация режима обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должна соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

     При организации обучения детей с ОВЗ, в том числе инклюзивном  образовании,    для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  в соответствии с постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 10.06.2015 28.01.2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21  учебные занятия 

организуются в первую смену по пятидневной учебной недели. Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 5-9 классы-34 учебных недели. Учебный год начинается 1 

сентября 2023 года и заканчивается 24 мая 2024 года. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном плане предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного 

времени и каникул. 

      Начало и продолжительность учебного года устанавливается в соответствии со сроками, 

действующими для всех общеобразовательных учреждений.  Продолжительность  учебного 

 года  для  5-9  классов  -  34  учебных  недели; продолжительность 

учебной недели– 5-дневная; продолжительность урока составляет во – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель.  

Обучающиеся  обучается по   основной образовательной программе  для детей с ОВЗ  в 

общеобразовательном классе. 

Срок освоения АООП ОО и АОП обучающихся с умственной отсталостью 5 лет. 

      

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. В соответствии с требованиями 

Стандарта (п.1.13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный план соответствует первому варианту. 
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      Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

     Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом или физическом развитии. 

       Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области: «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Естествознание», «Человек и общество», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология». 

Предметная область «Язык и речевая практика». 

       Основные задачи реализации содержания предметной области «Язык и речевая практика»: 

1) овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

2)  развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму; 

3) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

4)    развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка. 

Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя следующие предметы: русский язык, 

чтение. 

Русский язык.  

Основные задачи реализации содержания: 

- формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

- формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний; 

- использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 
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    Изучение русского языка имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию  недостатков мыслительной деятельности. 

     В программе по русскому языку для 5-9 классов структурно выделяется два раздела: 

 Грамматика, правописание, развитие речи. 

 Чтение (литературное чтение). 

      Названные разделы включают в себя учебные темы, а также перечень умений, которыми должны 

овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. Работа ведется над значением таких языковых 

единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения смыслового 

различия с помощью этих единиц. 

     Большое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, 

обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать 

мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

               Чтение. 

Основные задачи содержания образования: 

- осознание значения для решения социально-значимых задач, развития познавательных интересов, 

воспитание чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувство долга и 

правильных жизненных позиций; 

- формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по возрасту и содержанию 

литературных текстов; 

- формирование коммуникативных навыков в процессе литературных произведений. 

Предметная область «Математика» 

Основные задачи реализации содержания: 

1. Овладение началами математики (понятие числа, решением арифметических задач и другими). 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

3. Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

       Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математики решаются следующие задачи: 

- дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

- воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Предметная область «Математика» представлена предметами: математика и информатика. 

Предметная область «Естествознание» 

Основные задачи реализации содержания: 

 Овладение представлениями об окружающем мире и основными знаниями о живой и неживой 

природе. 

 Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях.. 
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 Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

 Предметная область «Естествознание» представлена предметами: природоведение, биология, 

география. 

 

Биология  предусматривается изучение элементарных сведений о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья.  

Основными задачами преподавания биологии являются:  

 сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой 

природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве, а также о строении и жизни 

растений, животных и человека;  

 формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям 

(дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна в жизни растений);  

 воспитание бережного отношения к природе;  

-первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода за 

животными;  

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.  

В процессе знакомства с живой и неживой природой развивается наблюдательность, речь и 

мышление учащихся, устанавливаются простейшие причинно-следственные отношения и 

зависимости.  

Изучение географии имеет большое коррекционное значение. Географический материал обладает 

возможностями для развития наиболее слабых сторон познавательной деятельности детей: внимания, 

наблюдательности, умения сравнивать и анализировать наблюдаемые предметы и явления, понимания 

их причинно-следственной зависимости. 

 

Предметная область «Человек и общество» 

      Данная предметная область представлена следующими предметами: мир истории, основы 

социальной жизни, история отечества. 

           Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

          Основные задачи реализации: 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения  домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях; 

- понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в 

воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, физического и 

психологического здоровья; 

- формирование правильного уклада семейных отношений. 

 



444 

 

Преподавание истории имеет целью ознакомление учащихся с наиболее значительными 

событиями из истории нашей Родины, с современной общественно-политической жизнью страны.  

Изучение курса призвано воспитывать школьников в духе любви к Родине, русскому народу, в 

духе дружбы и уважения к трудящимся всех стран.  

В процессе изучения истории формируются основы правового и нравственного воспитания учащихся. 

Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в систематических занятиях физической культурой  и доступных видах 

спорта; 

 Соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

 Формирование и совершенствование основных двигательных качеств, умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

 Овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. 

 Воспитание интереса к физической культуре и спорту,  нравственных  свойств и качеств личности. 

Программа по физической культуре основной школы является логическим продолжением  учебной 

программы начальной школы. С учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им 

также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

Предметная область «Технология» 

Основные задачи реализации содержания: 

1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных сферах, технологиями, 

необходимыми для коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, умением адекватно 

применять доступные технологии для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий 

и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область «Технология» представлена предметом профильный труд. Изучение этого 

предмета способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых 

умений и навыков, развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов , склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

В процессе  трудового  обучения  осуществляется  исправление  недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  

С 5 класса осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является 

подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности.  

В 8-9 классах завершается трудовая подготовка обучающихся в соответствии с выбранной 

профессией.  
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По окончании 9 класса обучающимся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе выдается  свидетельство об обучении.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Искусство» 

Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством музыки можно 

передать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна выразительно и ярко отразить 

явления действительности. Воздействуя на учащихся художественными образами, она обогащает 

их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающий мир, расширяет их жизненный 

опыт.  

Целью уроков пения и музыки является:  

- воспитание эстетических чувств учащихся;  

- формирование у них элементов музыкальной культуры;  

-коррекции недостатков познавательной деятельности детей и их эмоционально-волевой сферы.  

В процессе занятий по изобразительному искусству осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, 

физическое.  

Школьный курс по изобразительному искусству решает следующие задачи: - способствовать  

коррекции  недостатков  познавательной  деятельности  

учащихся, развитию у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные 

признаки, устанавливать сходства и различия;  

- содействовать развитию у учащихся процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения;  

- воспитывать умение планировать свою работу, намечать последовательность выполнения 

рисунка;  

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умение применять их в 

процессе учебной, трудовой и общественно-полезной деятельности; Физическое воспитание решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно- компенсаторные и лечебно-оздоровительные 

задачи и занимает одно из важнейших мест в подготовке школьников к самостоятельной жизни и 

производительному труду.  

 

Коррекционно-развивающая область 

        Обязательным элементом  структуры учебного плана  является коррекционно-развивающая 

область, реализуемая через коррекционные курсы (Приложения 1-8 ФГОС с ОВЗ), наименование 

которых должно соответствовать требованиям ФГОС ОВЗ, ФГОС ИН.  

         Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными курсами: Социально-

бытовая ориентировка и  Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 

      Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  Для обучающихся  с незначительными ограничениями  возможностей здоровья 

учебный план по предметным  областям  обеспечивает введение в действие  и реализацию  
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требований  ФГОС. Объем и содержание  определяются  в зависимости от образовательных 

потребностей  обучающихся  и в соответствии с возможностями состояниями здоровья. 

  

 

  

  В  учебном плане недельная нагрузка дана с учётом возрастных, интеллектуальных и 

психофизических возможностей умственно отсталых детей и подростков, с учетом рекомендаций 

Министерства здравоохранения по предупреждению учебной перегрузки школьников.  

  Данный план осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей и подростков, 

обеспечивает решение задач профессиональной ориентации и социально- трудовой  адаптации.  

    С целью определения усвоения каждым обучающимся государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам года, начиная 1-ого класса,  проводится промежуточная аттестация по 

следующим формам:  

  

№  Предмет  Класс  Форма аттестации  

1  Русский язык 5-9   Контрольная работа 

2  Чтение (Литературное чтение) 5-9   Контрольная работа  

3  Математика 5-9   Контрольная работа 

4  Информатика 7-9  Контрольная работа 

5  Природоведение 5-6   Тестирование  

6  Биология 7-9  Тестирование  

7  География 6-9  Тестирование  

8  

Мир истории 

6 Тестирование 

9  Основы 
социальной жизни 

5-8  Тестирование 

10  История 

Отечества 

7-9  Тестирование 

11 Изобразительное искусство 

 

5 Тестирование 

12 Музыка 5 Тестирование 

13 Адаптивная физическая культура 5-9 Зачет 

14 Профильный 

труд 

5-9 Тестирование 

15 Развитие устной речи 5-9 Контрольная работа 
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Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) V-IX классы 

Вариант 8.1 
 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю В

с

е

г

о 

 

Учебные V VI VII VIII IX 

 

 

  

 предметы       

 Обязательная часть      

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 4 4 4 20  

1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20  

(Литературное        

чтение)        

2.Математика 

2.1.Математика 4 4 3 3 3 17  

2.2.Информатика - - 1 1 1 3  

3.Естествозна 

ние 

3.1.Природоведен 

ие 

3.2.Биология 

3.3.География 

2 2 - - - 4  

       

- - 2 2 2 6  

- 2 2 2 2 8  

4.Человек 

4.1.Мир истории 

4.2.Основы 

социальной жизни 

4.3.История 

- 2 - - - 2  

       

1 1 2 2 2 8  
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Отечества - - 2 2 2 6  

5. Искусство 

5.1.Изобразительн 

ое искусство 

5.2. Музыка 

2 - - - - 2  

       

1 - - - - 1  

6.Физическая 

культура 

6.1.Адаптивная 

физическая культура 

3 

3 3 3 3 15  
 

      

7. Технология 

7.1.Профильный 

труд 6 

6 7 8 8 35  

      

Итого  27 28 30 31 31 147  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

       

       

2 2 2 2 2 10  

Развитие устной речи 2 2 2 2 2 10  

Максимально допустимая 

нагрузка  (при  5-дневной учебной 

неделе) 29 30 32 33 33 157  

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные 

занятия) 4 4 4 4 4 4  

 

 

Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану адаптированной  основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), реализующей ФГОС о УО (ин) Вариант 1  

 

1.1.Учебный, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.   

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»,  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее — ФГОС с ОВЗ);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее — ФГОС с ИН); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),   

 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают адаптированные 

основные образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования и с учетом примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования (далее — ООП НОС), ООП ООО). Для 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальными 

нарушениями инклюзивно или в отдельных классах образовательными организациями формируются 

адаптированные основные общеобразовательные программы (далее — АООП) на основании 

примерных. Примерные АООП включены в реестр и размещены на сайте www.fgosreestr.ru. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариант 

образовательной программы, содержание, формы и методы психолого-медико-

педагогической помощи, необходимость создания специальных условий 

определяется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформированных по результатам комплексного обследования 

обучающегося. 

 

Выбор варианта срока обучения Организацией  осуществлен с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

5) наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 
В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 

лет годовой и недельный учебный план составлен на основе 1 варианта ― I-IV; V-IX классы (9 лет);  

Содержательный раздел адаптированной программы основного общего 

образования включает программу коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы содержит: 

http://www.fgosreestr.ru/
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описание особых образовательных  потребностей обучающихся с ОВЗ; 

план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной; 

рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие 

программы (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с 

целью корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных 

мероприятий. 

 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

6) формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

7) формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

8) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

I-IV классы: 
Предметная  область  «Язык  и  речевая  практика».  Учебные  предметы: 

Русский язык, Чтение, Речевая практика. 
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Основные задачи реализации содержания: 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений 

 русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

Предметная область «Математика». Учебный предмет: Математика. Основные задачи 

реализации содержания. Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями прирешении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и др. В различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Естествознание». Учебный предмет: Мир природы и человека. 

Основные задачи реализации содержания: 

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязям, 

существующим между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы. 

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Изобразительное искусство, 

Музыка. 

Основные задачи реализации содержания: 

Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практическихзадач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном творчестве. 

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.  

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: 

«Адаптивная физическая культура», предметные результаты по которому 

определяются ОО самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся с 
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ОВЗ, их особых образовательных потребностей, в том числе с учетом 

адаптированных программ основного общего образования. 

 

Основные задачи реализации содержания. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и 

спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и др. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой 

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Предметная область «Технологии». Учебные предметы: Ручной труд. Основные 

задачи реализации содержания. 

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности,положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека 

и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Количество учебных занятий составляет: в 1-ом классе – 693 ч., во 2-4 классах – 680ч. 
 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.   

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено в обязательную часть по 1 часу на увеличение часов по предметам 

«Русский язык», «Мир природы и человека», «Ручной труд»: в 2-4 классе – 1 час  - 

ручной труд,  1 час – русский язык, 1 час – Мир природы и человека. 

 
Коррекционно-развивающая область представлена Ритмикой и коррекционными 

занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия). 
Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно поддерживает процесс 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания 

АООП. Его содержание регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, 

представленной в учебном плане. 

Основные задачи реализации содержания. 

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
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действительности. Обогащение и развитие   словаря,   уточнение   значения   слова,   развитие   

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения 

и письма). 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Формирование  учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю в каждом классе. 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО определяется 

расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Максимальная нагрузка учащихся с умственной отсталостью составляет в 1 классе 21 час в 

неделю, во 2-4 классах – 23 часа. 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 35 минут при пятидневной рабочей 

неделе. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: 

 сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (в 

феврале месяце). 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах составляет 40 минут при пятидневной 

рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Пятидневная рабочая неделя в 1-4 классах устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на уроках 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому языку, чтению и 

математике.  
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Учебный план определяет следующие формы проведения промежуточной 

аттестации  

 в начальных классах (с 1-го по 4-ый): 

 

Предмет Классы Форма ПА 

Русский язык 1-4 классы Диктант  

Чтение 1-4 классы Контрольная работа с текстом 

Речевая 

практика 

1-4 класс тестирование 

Математика 1-4 классы Контрольная  работа 

 Мир природы и 

человека 

1-4 классы Тестирование  

ИЗО 1-4 классы Творческая работа 

Ручной труд 1-4 классы Творческая работа 

Музыка 1-4 классы Тестирование 

Адаптивная 

физическая 

культура 

1-3 классы зачет 

Адаптивная 

физическая 

культура 

4 класс Зачет по физической 

культуре 
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Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

I-IV классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У
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й 

п
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а
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а

д

а

п

т

и

р

о

в

а

н

н

о

й

 

о

с

Предметные 

области 

Классы Количество часов в год Всего 

 I  II III IV  

Учебные  

предметы 

      

      

 Обязательная часть     

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 9

9 

 1

3

6 

1

3

6 

1

3

6 

50

7 

1.2.Чтение 9

9 

 1

3

6 

1

3

6 

1

3

6 

50

7 

1.3.Речевая 

практика 

6

6 

 6

8 

6

8 

6

8 

27

0 

       

2.Математика 2.1.Математика 9

9 

 1

3

6 

1

3

6 

1

3

6 

50

7 

3.Естествозна

ние 

3.1.Мир  природы  и 

человека 

6

6 

 6

8 

6

8 

6

8 

27

0 

       

4. Искусство 4.1. Музыка 6

6 

 3

4 

3

4 

3

4 

16

8 

 4.2.Изобразительное 

искусство 

3

3 

 3

4 

3

4 

3

4 

13

5 

       

5.Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физическая культура 

9

9 

 1

0

2 

1

0

2 

1

0

2 

40

5 

      

6. 

Технологии 

6.1. Ручной труд 6

6 

 6

8 

6

8 

6

8 

27

0 

Итого  6

9

3 

 7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

30

39 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

-  0 0 0 0 

      

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

6

9

3 

 7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

30

39 
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новной общеобразовательной программы для обучающихся с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  реализующей 

ФГОС о УО (ин) Вариант 1   

1-4 классы  

 

 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в год Всего 

Учебные 

предметы 

I  II III IV  

       

       

 Обязательная часть     

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3  4 4 4 15 

1.2.Чтение 3  4 4 4 15 

1.3.Речевая 2  2 2 2 8 

практика       

2.Математик

а 

2.1.Математика 3  4 4 4 15 

3.Естествознание 3.1.Мир  природы  и 

человека 

2  2 2 2 8 

       

4. Искусство 4.1. Музыка 2  1 1 1 5 

 4.2.Изобразительное 

искусство 

1  1 1 1 4 

       

5.Физическая 5.1.Адаптивная 

физическая 

3  3 3 3 12 

культура культура       

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2  2 2 2 8 

Итого  2

1 

 2

3 

2

3 

2

3 

90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

-  0 0 0 0 

      

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

2

1 

 2

3 

2

3 

2

3 

90 
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3.2.     

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учётом требований действующих санитарных 

правил и мнения участников образовательных отношений.  

171.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

171.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

171.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

171.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день.  

171.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

171.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –  

8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель  

(для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

171.7. Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней  

(для 1-4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней  

(для 1-4 классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней  

(для 1-4 классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

171.8. Продолжительность урока - 40 минут. 
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171.9. Продолжительность перемен между уроками составляет  

не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется  

по специальной индивидуальной программе развития. 

171.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

171.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  

в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю  

6 уроков за счет урока физической культуры. 

171.12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день  

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

171.13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов.  

171.14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

171.15. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 



459 

 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

- даты начало учебного года:  1 сентября 2023 года 

-окончание учебного года – 24 мая 2024 года:   в 1 классе — по истечении 33 недель, во 

2-8 классах - 34 недель, в 9 классе – в соответствии со сроками ГИА. 

2.Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года:   в 1 классе —33 недели, во 2-8 классах - 34 недели, в 

9 классе – в соответствии со сроками ГИА. 

3. Продолжительность обучения по четвертям  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 - учебный год делится на четверти:  

 

Период 

обучения 

Начало 

четверти 

Конец 

четвер

ти 

Продолж

ительнос

ть 

(количест

во 

учебных 

недель) 

1 

четверть 

01.

09.23 

27.10.2

3 

8 

2 

четверть 

06.

11.23 

30.12.2

3 

8 

3 

четверть 

09.

01.24 

24.03.2

4 

10 

4 

четверть 

03.

04.24 

24.05.2

4 

8 

 

4.Сроки и продолжительность каникулв течении учебного года: 

Каникулы: осенние, зимние, весенние, дополнительные. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 9 дней, летом — не менее 8 недель.  

Каникул

ы  

Дата  Пр

одолжит

ельност

ь в днях  

Осенние  28.10.23 - 

05.11.2023 

9 

дней 
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Зимние  31.12.23- 

08.01.2024 

9 

дней 

Весенние  25.03.24 — 

02.04.2024 

9 

дней 

Дополнительн

ые для 1 

класса 

12.02.24 – 18.02.24 7 

дней 

5.Продолжительность учебной недели: - 5 дней (количество учебных дней в неделю принято 

Советом школы, протокол №5 от 27.05.2014) 

6.Сменность занятий: одна смена 

7.Продолжительность урока: 

Начало учебных занятий: 08 ч.30 м.  

Окончание учебных занятий: 14 ч. 30 м. 

В 2-9 классах продолжительность урока составляет 40 минут на основании Устава школы. В 1 

классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 

4 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

кружковых занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 60 минут после последнего 

урока. 

 8.Сроки промежуточной аттестации: 22.04.2023 – 22.05.2023года 

Информация по промежуточной аттестации для 1-4 классов с изменениями  

Предмет клас

с 

Дата 

аттестац

ии 

Русский язык 2 14.05.20

24 

Русский язык 3 07.05.20

24 

Русский язык 4 07.05.20

24 

Литературное чтение 2 15.05.20

24 

Литературное чтение 3 15.05.20

24 

Литературное чтение 4 14.05.20

24 

Английский язык 2 08.05.20

24 

Английский язык 3 17.05.20

24 
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Английский язык 4 15.05.20

24 

 

Математика 2 16.05.20

24 

Математика 3 16.05.20

24 

Математика 4 16.05.20

24 

Окружающий мир 2 07.05.20

24 

Окружающий мир 3 06.05.20

24 

Окружающий мир 4 06.05.20

24 

Музыка 2 06.05.20

24 

Музыка  3 10.05.20

24 

Музыка  4 26.04.20

24 

ИЗО 2 25.04.20

24 

ИЗО 3 26.04.20

24 

ИЗО 4 25.04.20

24 

Технология 2 26.04.20

24 

Технология 3 08.04.20

24 

Технология 4 08.05.20

24 

ОРКСЭ 4 24.04.20

24 

 

Физическая культура 2 24.04.20

24 

Физическая культура 3 24.04.20

24 

Физическая культура 4 23.04.20

24 

   

   

 

 

Информация по промежуточной аттестации для 5-9 классов 

 

Предмет клас

с 

Дата аттестации 

Русский язык 5 14.05.2024 
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Русский язык 6 10.05.2024 

Русский язык 7 10.05.2024 

Русский язык 8 20.05.2024 

Русский язык 9 07.05.2024 

 

Литература 5 13.05.2024 

Литература 6 13.05.2024 

Литература 7 13.05.2024 

Литература 8 10.05.2024 

Литература 9 20.04.2024 

Английский язык 5 17.05.2024 

 

Английский язык 6 17.05.2024 

Английский язык 7 21.05.2024 

Английский язык 8 21.05.2024 

Английский язык 9 21.05.2024 

Математика  5 15.05.2024 

Математика 6 30.04.2024 

Алгебра 7 30.04.2024 

Алгебра 8 13.05.2024 

Алгебра 9 13.05.2024 

Геометрия 7 14.05.2024 

Геометрия 8 14.05.2024 

Геометрия 9 14.05.2024 

Вероятность и статистика 7 17.05.2024 

Вероятность и статистика 8 29.04.2024 

Вероятность и статистика 9 25.04.2024 

ИКТ 5 06.05.2024 

ИКТ 6 06.05.2024 

ИКТ 7 06.05.2024 

ИКТ 8 06.05.2024 

ИКТ 9 06.05.2024 

История  5 16.05.2024 

История 6 14.05.2024 

История  7 16.05.2024 

История 8 30.04.2024 

История  9 30.04.2024 

ОДНКНР 5 29.04.2024 

ОДНКНР 6 26.04.2024 

География  5 08.05.2024 

География 6 15.05.2024 

География 7 29.04.2024 

География 8 22.04.2024 

География 9 17.05.2024 

Обществознание  6 08.05.2024 

 

Обществознание 7 08.05.2024 

 

Обществознание 8 24.04.2023 

Обществознание 9 16.05.2024 
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Физика 7 15.05.2024 

Физика 8 15.05.2024 

Физика 9 15.05.2024 

Химия  8 07.05.2024 

Химия  9 08.05.2024 

Биология  5 07.05.2024 

Биология  6 07.05.2024 

Биология  7 24.04.2024 

Биология  8 17.05.2024 

Биология  9 26.04.2024 

Музыка 5 30.04.2024 

Музыка 6 16.05.2024 

 

Музыка  7 23.04.2024 

Музыка  8 16.05.2024 

ИЗО 5 26.04.2024 

ИЗО 6 25.04.2024 

ИЗО 7 26.04.2024 

Технология 5 25.04.2024 

Технология 6 29.04.2024 

Технология 7 25.04.2024 

Технология 8 25.04.2024 

Технология 9 22.04.2024 

ОБЖ 7 07.05.2024 

ОБЖ 8 08.05.2024 

ОБЖ 9 24.04.2024 

Физическая культура 5 24.04.2024 

Физическая культура 6 24.04.2024 

Физическая культура 7 22.04.2024 

Физическая культура 8 26.04.2024 

Физическая культура 9 23.04.2024 

География родного края 8 23.04.2024 

Историческое краеведение 9 29.04.2024 

   

   

   

   

 

 9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации (в соответствии с 

нормативными документами Минобрнауки России);  

 

10. Внеурочная деятельность 

                         Расписание внеурочной деятельности  

График работы кружков 

 МОБУ «Землянская ООШ» 

 на 2023 – 2024 уч.год 
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№ 

п/п 
Название кружка ФИО учителя Класс День 

проведения 
Время 

проведения 

1 Разговоры о важном Классные 

руководители 

1 – 9  Понедельник 8.30 – 9.10 

2 Основы 

функциональной 

грамотности 

Юрова Н.И. 1-4, 5-9  Вторник 15.00 –16.00 

3 Кем быть Классные 

руководители 

1 – 4 В рамках ЧО   

4 Профориентация Шнякина Т.В. 6-9 Четверг 15.00 - 15.40 

5 Азбука 

первоклассника 

Баятина Ю.П. 1 Четверг 16.00 - 17.00 

6 Мое Оренбуржье Садыкова Г.Б. 1 – 4 Среда 15.00 - 16.00 

7 Програмышка Мантрова О.А. 1-4 Пятница 15.00 - 16.00 

8 Чудеса науки и 

природы 

Садыкова Г.Б. 1-4 Понедельник 15.00 - 16.00 

9 Экожурналистика Некрасова С.В. 5-9  Пятница  16.00 - 17.00 

10 Робототехника Бородин Ю.А. 5-9 Четверг 15.00 - 16.00 

11 Шахматы  Семенова О.В. 1 – 4 Вторник  16.00 - 17.00 

12 Школьный театр Кирюшина 

М.Д. 

5-9 Среда 16.00 - 17.00 

13 Спортивные игры Бородин Ю.А. 5-9 Четверг 16.00 - 17.00 

14 Волшебный крючок Бессмертная 

С.М. 

1-4 Вторник 15.00 - 16.00 

15 Здоровое питание Классные 

руководители 

1 – 4, 5-9 В рамках ЧО   

            

 

 
 

  

3.3. Система условий реализации адаптированной образовательной программы основного  

общего образования  

Ответственность за выполнение требований к условиям реализации АОП основного общего 

образования несут: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе..  

В школе привлекаются к сотрудничеству родители (законные представители) учащихся через  

• работу педагогического  совета;  

• работу общешкольного родительского комитета;  

• работу родительского комитета класса.  
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Родителям (законным представителям) предоставляется возможность ознакомиться с   

• ходом и содержанием образовательного процесса;   

• оценками успеваемости обучающихся;  

• режимом работы школы;   

• основными направлениями работы педагогического коллектива;  

• достижениями школы.  

  Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Землянская ООШ» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных адаптированной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Школа укомплектован работниками пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом.  

Важным в настоящее время  является  реализация  практики  инклюзивного  

образования.  В связи с поэтапным введением образовательных стандартов для детей с ОВЗ 

в начальной школе, все учителя, работающие с этими детьми, прошли курсы повышения 

квалификации «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» в объёме 72 часа.  

Также прошли курсы «Инклюзивное образование» учитель математики и русского языка  

учитель технологии.  
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Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования  

  

  

Должность  Должностные обязанности  Количество работников в 

ОО   
Уровень квалификации работников ОО  

    Требования к уровню 

квалификации  
Фактический  

Руководитель 

образовательной 

организации  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательной 

организации  

1  Высшее профессиональное 

образование   
высшее профессиональное 

образование - 1  
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Заместитель 

руководителя  

Координирует работу учителей, 

иных педагогических 

работников, разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности.  

2  Высшее профессиональное 

образование  - 2  

высшее профессиональное  

образование - 2 человека;  

  

  

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ.  

  34  

  

   

  

  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету  

высшее  профессиональное  

образование – 33 человек;   
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Социальный педагог  Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся  

1  Высшее профессиональное 

образование   
 Высшее  профессиональное  

образование – 1 человек  

Педагог-психолог  Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся  

1  Высшее профессиональное 

образование   
 Высшее  профессиональное  

образование – 1 человек  

Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятель 

ности  

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя  

1  Профессиональная пере 

подготовка по ОБЖ в ОГПУ   

 Высшее  профессиональное  

образование – 1 человек  
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Библиотекарь   Обеспечивает  доступ 

обучающихся  к 

информационным  ресурсам, 

участвует  в  их 

 духовнонравственном 

 воспитании, 

профориентации  и 

социализации, 

 содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся.  

  1  

  

  

  

  

  

Высшее профессиональное 

образование   

 высшее  профессиональное  

образование -1 человек  
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Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования  

В МОБУ «Землянская ООШ» соблюдены санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда и т.д.  

Функционируют 24 учебных кабинетов, во всех кабинетах имеются компьютеры, имеется  

спортзал, спортивная площадка, стадион. Спортивные сооружения позволяют обеспечить 

проведение в соответствии с учебным планом 3 уроков физкультуры в неделю в каждом 

классе.   

Школа расположена в просторном здании, имеет центральное отопление, холодное 

водоснабжение, канализацию,  столовую на 150 посадочных мест. Существуют все 

условия для создания эффективного образовательного пространства: имеется 

необходимый набор учебных кабинетов, в том числе: оборудованные кабинеты биологии, 

химии, физики; один компьютерных класс; кабинеты технологии, оснащенные 

оборудованием для раздельного обучения девочек и мальчиков (кабинет 

обслуживающего труда, столярная и слесарная мастерские). Создан современный БИЦ, 

отвечающий следующим условиям:  

• читальный зал;  

• имеются работающие средства для сканирования текстов (сканер);  

• в библиотеке можно работать на компьютере;  

• обеспечен выход в Интернет с компьютера, расположенного в библиотеке;  

• обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к 

принтеру).  

В школе имеется собственная столовая, оборудованная современным технологическим 

оборудованием. В школе успешно реализуется программа, направленная на 

формирование культуры здорового питания. Доля обучающихся (от общей численности 

обучающихся в школе), которые получают качественное горячее питание 100%.  

3.4. Контроль за реализацией адаптированной образовательной программы  

основного общего образования  

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы 

планируется использовать следующие формы:  

- внутришкольный контроль;  

- образовательный мониторинг.  

Внутришкольный  контроль — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы.  
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Под внутришкольным контролем понимается проведение членами администрации школы 

проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и 

контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы  

 

  

законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, 

школы в области образования.  

Главной целью внутришкольного  контроля является установление соответствия 

функционирования и развития педагогической системы требованиям адаптированной 

образовательной программы с установлением причинно-следственных связей, 

позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

образовательного процесса.  

Задачи внутришкольного контроля:  

- осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативноправовых актов, принятие мер по их пресечению;  

- анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности 

педагогических работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных 

технологий, методов и приемов обучения;  

- изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и 

отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и разрабатывать на 

этой основе предложения и рекомендации по распространению педагогического опыта, 

устранению негативных тенденций;  

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

- осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающегося;  

- осуществлять контроль за реализацией адаптированной образовательной 

программы школы.  

Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть 

информации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный 

мониторинг.  

Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве 

текущего функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для 

принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования.  

Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется 

годовой циклограммой мониторинга:  

Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает:  
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- Качество образовательного процесса на каждом уровне образования (начальном, 

основном, среднем).  

- Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, 

деятельности в целом.  

  

 


