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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
     Данная    адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП 
УО) муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Домбаровская средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее - МОАУ ДСОШ №2) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , а также требованиями, 
рекомендациями, приказом: 
     ПРИКАЗ от 24 ноября 2022 года № 1026  Об утверждении федеральной адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
В соответствии с частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст. 6541), пунктом 1 и подпунктом 4.2.6(2) пункта 4 
Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2022, № 46, ст. 8024 
1. С требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 
2014 г. № 1598); 
2. С рекомендациями примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
НОО обучающихся с задержкой психического развития, размещенной на сайте 
www.fgosreestr.ru; 
3. С особенностями и образовательными потребностями обучающихся; 
4. С ресурсными возможностями МОАУ ДСОШ №2. 
АООП разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерством образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014; 
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в  образовательных 
учреждениях на учебный год; 
 Письмо Минпросвещения РФ от 20.02.2019 №ТС-551/07 «О сопровождении образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016  
№ВК1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 № 07- 
3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации 
обучения в 1классе) (действуют с 1 января 2021 года); 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 
 Санитарными правилами и нормами 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 (начало и окончание занятий, продолжительность 
учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 
продолжительность выполненных домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 
уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования) (действуют с 1 
марта 2021 года); 
 Приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 
 Уставом МОАУ ДСОШ №2; 
 Учебным планом НОО  МОАУ ДСОШ №2 на 2023-2024 уч.год; 
 Положении о рабочих программах учителя в МОАУ ДСОШ№2; 
 Положении о календарно-тематическом планировании в МОАУ ДСОШ№2. 
        В соответствии с ФАОП УО МОАУ ДСОШ №2  самостоятельно разрабатывает и 
утверждает адаптированную основную общеобразовательную программу. 
           АООП адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
    АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. 
        Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 
      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. 

1.1.1.Цель и задачи АООП УО 
     АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в том числе глухим, слабослышащим и позднооглохшим, 
слепым, слабовидящим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 
аутистического спектра. 
Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 
     Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 
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 развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно нравственными и социокультурными 
ценностями; 
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- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 
деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 
творческих соревнований; 
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды. 
 

1.1.2. Принципы и подходы АООП УО 
      В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы. 
Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 
возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной). 
    Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
     В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 
           В основу АООП УО положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования  
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся); 
- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего 
развития" с учетом особых образовательных потребностей; 
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- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 
знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных 
задач; 
- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 
нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, 
адекватных способов поведения в разных социальных средах; 
- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 
обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 
предметами, входящими в их состав; 
- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 
предметных областей и результаты личностных достижений; 
- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 
видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3. Общая характеристика АООП разработанной с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
  Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы в 
соответствии с требованиями Стандарта.  
   АООП УО имеет два варианта: адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) (далее - АООП УО (вариант 1) и  адаптированная основная 
общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2) (далее - АООП УО (вариант 2). 
   Каждый вариант АООП УО 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 нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 
образовательной организации. В соответствии с требованиями Стандарта МОАУ ДСОШ №2  
может создавать для каждой нозологической группы два варианта АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - варианты 1 и 2 
     Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 
пролонгированные сроки образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и 
итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
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      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, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части 
создания специальных условий получения образования. 
       Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
     МОАУ ДСОШ №2 должна обеспечить требуемые для обучающихся условия обучения и 
воспитания с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, расстройств аутистического спектра. 
    АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
    Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 
составляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет. 
     В реализации АООП УО (вариант 1) может быть выделено два или три этапа: 
I этап - 1 - 4 классы и дополнительный класс; 
II этап - 5 - 9 классы; 
III этап - 10 - 12 классы. 
   Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся. 
   На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого 
направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 
- выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 
психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками; 
- сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 
интеллектуальную готовность к освоению АООП; 
- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 
группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 
внеурочное время; 
- обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 
детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра). 
    Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний и 
умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
      Цель третьего этапа реализации АООП УО направлены на углубленную трудовую 
подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной 
среде. 
     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; 
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в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 
процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 
обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 
отношений обучающегося с окружающей средой; 
г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 
д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогического работниками и другими обучающимися; 
е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 
творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 
ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и организации; 
з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
организации. 

1.1.4.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с УО (ИН) 
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 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. 
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При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 
воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 
является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 
Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим по-
стулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 
специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 
потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-
знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприя-
тия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на 
весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Од-
нако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании пра-
ктической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 
качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, про-
являющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 
предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-
гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 
слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 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 за-
дания, 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 на-
рушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 
с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 
развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 
может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
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умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудно-
стях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 
установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 
бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 
приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 
наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 
значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с 
тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 
структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 
М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической дея-
тельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (инте-
ллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 
сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 
ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается 
в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 
посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 
показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-
жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается 
в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 
ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению 
и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 
действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-
ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-
ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 
очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамма-
тической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 
характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-
жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 
работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 
действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными 
языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении ка-
чества 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.  
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Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 
развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подгото-
вить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 
определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 
умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 
переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 
большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 
нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Та-
кие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 
сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко про-
являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ-
ходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 
на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 
категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-
бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 
показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 
недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  



12 
 

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 ано-
мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий 
его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В 
качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 
организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 
умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 
педагогические условия, созданные в МОАУ ДСОШ №2 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. 

 
1.1.5.Образовательные потребности обучающихся с УО (ИН)  
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 образо-
вания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 
основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 
случае, остается нецензовым.  
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 
так и специфические 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 
разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования 
и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с 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 нервной 
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 
ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 
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 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 АООП  освоения обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП оцениваются 
как итоговые на момент завершения образования. 
  Освоение обучающимися АООП 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. 
     Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 
использование доступных информационных технологий для коммуникации; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 
11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
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14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
     Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 
отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 
итоговых достижений. 
       Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной 
отсталостью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 
слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от 
особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

1.2.1. Уровни овладения предметными результатами АООП УО: 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). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах (IV 

класс). 
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изученными орфограммами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" 
(после предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 
серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 
осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их 
содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 
чтения педагогического работника; 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 
просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 



15 
 

различение звуков и букв; 
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 
(название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 
педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 
по смыслу; 
самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа; 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 
структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 
речи; 
ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 
предварительного разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план 
или иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 
вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 
работника; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и 
анализ речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 
извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах 

(IV класс). 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 
использованием счетного материала; 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 
равные части). 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
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знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 
работника); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 
фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 
работника); 
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 
знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 
100; 
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 
равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических 
действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 
0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 
действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 
кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
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называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях, 
адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях реальной 
или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 
классификации; 
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 
особенностей; 
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач. 
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения; 
выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы; 
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 
обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их свойств, 
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 
ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 
поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
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; 
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владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных произведений в 
соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 
действий. 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 
работника); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 
звуков в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 
грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дымково", 
"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 
аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", 
"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 
формы предмета; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 
тетради; 
следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
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; 
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различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение; 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-
громко, пиано-тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 
гусли, свирель, гармонь, трещотка); 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития 
и физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 
применение; 
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 
команд; 
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 
работника; 
знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 
работника: бег, ходьба, прыжки; 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 
упражнений. 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 
соревнованиях; 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и их применение в практической деятельности; 
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 
при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 
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знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 
повседневной жизни; 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 
техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 
соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 
определение способов соединения деталей; 
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); 
выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
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. 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с УО планируемых результатов освоения 

АООП УО  
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    Задачи: закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
и формирование базовых учебных действий; 
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО (вариант 1), 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
жизненной компетенции. 
     Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
   При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 
б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 
психическом и социальном развитии обучающихся; 
в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 
достижений обучающихся. 
       Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 
отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 
достижений. 
     При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 
результатов. 
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 
качества образования. 
     В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 
оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
      Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения 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 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 «МОАУ ДСОШ 
№2»,  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 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООГТ 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 психологопедагогический 
консилиум. 
    На основе требований, сформулированных в Стандарте, «МОАУ ДСОШ №2»,  разработала 
программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами «МОАУ ДСОШ №2». 
Программа оценки включает: 
а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают 
в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень 
этих результатов может быть самостоятельно расширен «МОАУ ДСОШ №2»; 
б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
 
Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 
  

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (то есть самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в том 
числе с использованием 
информационных технологий 

сформированность 
навыков 
коммуникации со 
взрослыми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с 
взрослыми 

способность применять адекватные 
способы поведения в разных 
ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

сформированность 
навыков 
коммуникации со 
сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками 

способность применять адекватные 
способы поведения в разных 
ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства 
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коммуникации согласно ситуации 

адекватность 
применения ритуалов 
социального 
взаимодействия 

способность правильно применить 
ритуалы социального 
взаимодействия согласно ситуации 

  
в) систему бальной оценки результатов; 
г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 
(например,          
     Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (например, 
"Журнал итоговых достижений обучающихся класса"); 
д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 
е) локальные акты «МОАУ ДСОШ №2», 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 2 класса, то 
есть в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они 
смогут ее организовывать под руководством педагогического работника. 
    Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 2 
класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 
одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
    В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 
подходов. 
     Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 
знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 
опытом. 
      Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка 
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 
планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и 
практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 
    Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 
"верные" или "неверные". 
    Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) свидетельствует о 
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 
предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 
оцениваться как полные, частично полные и неполные.       
   Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия 
помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 
инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 
видов помощи. 
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     Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 
заданий, требующих верного решения: 
- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 
      В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
- "удовлетворительно" (зачет), 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; 
второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 
    «МОАУ ДСОШ №2»,  самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 
итоговой аттестации. 
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 
       Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 
динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его 
психоэмоционального статуса. 
      Оценка результатов деятельности «МОАУ ДСОШ №2», осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП УО 
(вариант 1) с учетом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
- условий реализации АООП УО (вариант 1); 
- особенностей контингента обучающихся. 
   Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 
 
 
 
 

2. Содержательный раздел  
 

2.1. Рабочие учебные программы 



25 
 

 
 Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области "Язык и 

речевая практика"" (I - IV и дополнительный классы) 
Пояснительная записка 

     Обучение русскому языку в I - IV и дополнительном классах предусматривает включение в 
учебную программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение 
грамоте", "Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие 
речи", "Речевая практика". 
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. 
Содержание учебного предмета "Русский язык": 
Раздел "Подготовка к усвоению грамоты". 
     Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 
фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 
произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: "слово", 
"предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и согласные". 
Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия и (или) 
отсутствия звука в слове на слух. 
     Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия 
и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению 
навыков письма. 
   Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 
инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 
простых распространенных предложений (из 3 - 4 слов) на основе различных опор 
(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению). 
     Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 
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. 
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 трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими 
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согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов 
из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 
выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 
предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 
загадок, чистоговорок. 
Формирование элементарных навыков письма. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений, 
списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 
учителем. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 
обозначение на письме границ предложения, раздельное написание слов, обозначение 
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 
сочетания гласных после шипящих ("ча-ща", "чу-щу", "жи-ши"). 
Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 
подготовительной работы), ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. 
Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой 
на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление двух-трех 
предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 
действия. 
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, е, и, ю, я". Разделительный 
"ь". Слог. Перенос слов. Алфавит. 
Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета. Слова-
предметы, отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, обозначающих 
фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова-друзья" и "Слова-
враги"). 
Слова, обозначающие названия действий. Различение действия и его названия. Название 
действий по вопросам "что делает?" "что делают?" "что делал?" "что будет делать?" 
Согласование слов-действий со словами-предметами. 
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам "какой?" 
"какая?" "какое?" "какие?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 
материал, вкус предмета. 
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
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). 
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Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных звонких 
и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных 
путем изменения формы слова. 
Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне. 
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 
предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, 
по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 
вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 
предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. 
Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 
составление небольших по объему изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, 
опорным словам и иллюстрации. 
Раздел "Чтение и развитие речи": 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 
стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся 
и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 
поведения, об искусстве, историческом прошлом. 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их дружбе и 
товариществе, произведения о добре и зле. 
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, потешки. 
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 
вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 
выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 
голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 
педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 
по плану и опорным словам. 
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 
автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
 Раздел "Речевая практика": 
Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций 
педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 
выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 
инструкций, предъявленных в письменном виде. 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и с 
аудио носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
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Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 
Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по фамилии, 
обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение 
(по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 
обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных обращений 
(дедушка, бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым 
человеком без обращения ("Скажите, пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной 
открытке. 
Знакомство, представление, приветствие. Формул: "Давай познакомимся", "Меня зовут...", 
"Меня зовут..., а тебя?", "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". Ответные реплики на 
приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", 
"До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку. 
Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофициальные 
разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые (фамильярные) 
формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий образовательной организации). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как живешь?", 
"До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", 
"Звони(те)". 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." и их 
развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 
связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я хочу пожелать...". 
Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе...". 
Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 
красиво!". 
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". 
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Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 
близким людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста", "Можно..., 
пожалуйста!", "Разрешите.", "Можно мне", "Можно я...". 
Мотивировка отказа. Формулы: "Извините, но...". 
Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 
поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 
Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка 
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", "Я 
тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю). 
Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная 
реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". Использование 
форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 
мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения. 
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", 
"Умница!", "Как красиво!". 
Примерные темы речевых ситуаций: 
"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 
"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной 
организации, в секции, в творческой студии); 
"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в 
общественных местах (кино, кафе); 
"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 
речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках 
могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", 
"Знакомство в гостях". 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 
1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 
формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 
его вариативности. 
6) Моделирование речевой ситуации. 
7) Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 
ситуации. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 
Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; 
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); 
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дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 
серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
 Достаточный уровень: 
различение звуков и букв; 
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 
(название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 
педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 
по смыслу; 
самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Пояснительная записка 
   Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 3 класс разработана 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). 
    В соответствии с учебным планом МОАУ «ДСОШ №2» рабочая программа по учебному 
предмету «Русский язык» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа  в 
год (3 часа в неделю). 
  Русский язык является важной составляющей частью образования умственно отсталых 
учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 
необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 
жизненных компетенций. 
Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью заключается в 
создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки 
их к жизни в современном обществе. 
Основными критериями отбора материала по русскому языку является его доступность и 
практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объёма и 
содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 
жизненным опытом учащихся, формированием у них готовности к использованию полученных 
знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего 
социального окружения. Программа обучения носит элементарно- практический характер, при 
этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной 
направленности. 
В новых учебниках по русскому языку (2 – 4 классы) содержание обучения представлено в 
соответствии с тремя уровнями требований к усвоению программного материала. Каждый 
уровень имеет своё условное обозначение на страницах учебника, облегчающее поиск нужного 
задания. 
! Первый уровень: стабильно хорошее усвоение программы, активность и инициативность на 
уроке, готовность помогать одноклассникам при работе парами или группами. 
!! Второй уровень: удовлетворительное усвоение программы, затруднённое системным 
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нарушением речи, а также соматическими или психопатическими проблемами. 
!!! Третий уровень: минимальное усвоение программы на уровне списывания с печатного и 
рукописного текстов, способность работать по подражанию. 
Трёхуровневая система обучения: 
позволит учителю осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому 
ученику на каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 
На всех уровнях выполнения учебных заданий работа учащихся должна оцениваться как 
удовлетворительная, хорошая или очень хорошая. Это даст шанс каждому ученику 
почувствовать себя успешным в учёбе, независимо от степени нарушения интеллекта. 
Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей программой и новыми 
учебниками в почасовой разбивке. Каждая учебная тема, кроме заданий, данных в учебнике, 
поддерживается дополнительными учебно-методическими материалами, предлагаемыми на 
выбор, а именно: 
- актуальный словарь к каждой учебной теме; 
- дидактические игры и сказки с описанием методики их проведения; 
- разного рода проверочные работы: письмо по слуху, зрительные и слуховые 
предупредительные диктанты, выборочные диктанты, контрольные диктанты с описанием 
методики их проведения; 
- индивидуальные карточки с сокращённым вариантом текстов упражнений для учеников, 
работающих по третьему уровню требований. 
Актуальный словарь – это пассивный и активный словарь, рекомендуемый для работы на 
уроках по указанной программной теме. В актуальный словарь включены слова, неоднократно 
используемые в учебнике по данной теме. Слова, содержащие по две орфограммы или слова с 
повторяющимся стечением согласных в слогах, предлагаются для работы по первому уровню 
требований. Объём словаря может быть пополнен другими словами, частотность употребления 
которых достаточно велика, а написание соответствует программным требованиям на данном 
этапе обучения. 
Дидактическая игра занимает особое место в процессе обучения, поскольку поднимает на 
более высокий эмоциональный уровень слабо мотивированное выполнение учебных заданий, 
а именно: 
- зарождает стремление к победе в соревновании, а значит, активизирует волевые усилия в 
достижении учебной цели; 
- даёт возможность и приучает получать хороший результат работы с напарником за счёт 
сложения разных по уровню возможностей; 
- часто возникающая необходимость взаимовыручки при коллективных (групповых) формах 
работы рождает удивительное чувство товарищества, повышает самооценку. В таком 
позитивном эмоциональном поле учебный материал легче усваивается и дольше сохраняется 
в памяти. Любую дидактическую игру можно сократить, оставив только учебные манипуляции, 
если возникает дефицит времени на уроке. 
Использование в учебном процессе разного рода проверочных работ – это та форма контроля, 
который помогает учителю вовремя зафиксировать момент перехода знаний каждого 
отдельного ученика из зоны ближайшего в зону актуального развития. Большое разнообразие 
проверочных работ и предлагаемая частота их использования на уроках связана с пониманием 
самой мучительной для учителя проблемы выработки орфографической зоркости у 
учащихся. Необходимо на каждом уроке найти время и место для письма под диктовку хотя бы 
одного предложения с последующим подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 
Характеристика основных видов деятельности ученика 
Определение количества предложений в тексте с опорой на визуально значимые атрибуты: 
большая буква в первом слове и точка в конце предложения (два-три коротких предложения). 
Выделение из текста предложения на заданную тему (о берёзе, о щенке). Уверенное «чтение» 
схемы предложения; соотнесение схемы с предложением. 
Различение предложений-вопросов и предложений-ответов. Соблюдение правильной 
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интонации при повторном их прочтении. 
Различение предложения и набор слов с опорой на наглядность (набор предметных картинок и 
сюжетная картинка, составленная из данных предметов). Овладение умением составлять 
предложение, пользуясь набором предметных картинок. 
Умение исправлять нарушенный порядок слов в предложении (слова даны в нужной форме и 
записаны на отдельных карточках). 
Ознакомление с орфографическим словарём; нахождение в нём нужной буквы с ориентацией 
на её место в алфавите (в начале, в середине, ближе к концу, между какими буквами 
находится). 
Различение на слух гласных и согласных звуков, умение их перечислить. 
Восприятие на слух и выделение голосом ударного звука в словах (слова, состоящие из двух-
трёх слогов); постановка знака ударения над ударной гласной. Сравнение предъявляемого 
учителем правильного и неправильного по силе голоса рисунка звукового состава слова. Выбор 
правильного варианта и повторение ударного гласного (сапоги – сапоги). 
Умение делить слова на слоги, ориентируясь на гласные буквы. Перенос слова по слогам с 
одной строки на другую с соблюдением правил переноса. Различение на слух твёрдых и мягких 
согласных в словах и правильное обозначение их соответствующими гласными буквами. 
Умение составлять пары из слогов (ма – мя) и приводить примеры пар слов на каждый случай 
дифференциации. 
Различение на слух и чёткое произнесение твёрдых и мягких согласных. Наблюдение за 
правописанием слов с мягким знаком на конце и в середине слова. Умение доказывать 
правильность постановки мягкого знака в слове по данному образцу и приводить два-три 
примера с мягким знаком на конце и в середине слова. 
Усвоение сочетания букв жи – ши, ча – ща, чу – щу, нахождение их в словах и умение сделать 
вывод о правильности написания данных сочетаний в словах. Коллективное составление 
словарика из слов с данными сочетаниями. 
Различение звонких и глухих согласных. Коллективное составление пар из данных согласных. 
Подбор слов к каждой паре согласных. 
Наблюдение за парными согласными на конце слов; сравнение их произношения и написания; 
формирование умения делать вывод о необходимости сомневаться в написании слов с парными 
согласными на конце. Тренировка умения доказывать правильность написания парных 
согласных на конце слова по данному образцу. 
Различение названий предметов по вопросам кто? что? Коллективный подбор ряда названий 
однородных предметов, называние их одним словом (обобщающим) и постановка вопроса к 
обобщающему слову. 
Умение выделять названия предметов из предложения независимо от формы слова с опорой на 
предметные картинки (к каким словам можно подставь предметные картинки). 
Умение правильно записывать имена, фамилии и отчества людей, клички животных в 
предложениях, воспринимаемых на слух. 
Различение названий действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что сделает? и 
др. Умение ставить вопросы к названиям действий и подбирать названия действий к вопросам, 
выбирая один вариант из двух предложенных. Нахождение в предложении названия действий и 
подчёркивание их. 
Различение названий признаков по вопросам. Угадывание предмета по данным признакам; 
составление загадок о предмете путём подбора его характерных признаков. Нахождение в 
предложении названий признаков и подчёркивание их. 
Различение названий предметов, действий и признаков по вопросам. 
Знакомство с новыми предлогами. Наблюдение за их написанием в разных словосочетаниях и 
коллективное составление вывода о предлоге как отдельном слове. Умение выбирать или 
подбирать нужный предлог для связи слов в словосочетании или предложении. Развитие 
способности составлять разные по смыслу предложения с одним и тем же словосочетанием. 
Умение выделять из текста предложение на заданную тему. 
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Коллективное составление текста из данных предложений с опорой на сюжетные картинки. 
Различение предложений законченного и незаконченного. Умение заканчивать предложение 
по-разному, опираясь на предметные картинки. 
Сравнение нераспространённого предложения и распространённого предложений (без 
использования терминов). Умение доказать, какое предложение из двух предложенных 
интересней. Умение распространять предложения с помощью предметных картинок, вопросов 
и схем предложений, используя приём постепенного ступенчатого распространения 
предложения (под руководством учителя). Составление разных предложений об одном и том 
же предмете на основе предложенного ряда названий предметов, названий действий и 
вопросов. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 К концу года ученики должны уметь: 
- работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не отвлекаясь от 
выполнения собственного задания; 
- переносить по слогам слова с одной строки на другую; 
- сверять свою запись с образцом; 
- проявлять устойчивое внимание к слову, как к объекту изучения и использования в речи; 
- чертить схемы предложений; 
- писать под диктовку предложения, соблюдая изученные правила правописания; 
- составлять диалоги из данных вопросов и ответов, правильно записывать их и прочитывать с 
соблюдением нужной интонации 
- активно проявлять желание придумывать разные предложения с данным словом, 
распространять предложения, используя приём «постепенного ступенчатого распространения 
предложения с помощью картинки, вопроса, условного изображения»; 
- проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание оказывать помощь 
товарищу в ходе игры; 
- активно участвовать в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях», 
- расшифровать словарную головоломку; 
- понимать важность овладения грамотным письмом; 
- соблюдать формы записи простейшего диалога, правильно интонировать предложения- 
вопросы и предложения-ответы; 
- объяснять, чем понравился герой записанного  
- оценить проделанную на уроке работу: Какое задание было самым интересным? Что в нём 
понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось справиться с трудностями? Кто 
помог? 
Учитель предлагает послушать предложения и постараться услышать в них короткие слова, 
состоящие из одного слога. 
Учащиеся слушают первое предложение, повторяют его шёпотом, произнося слова по слогам, 
и записывают «рабочее» слово. 
Для учащихся с высоким уровнем обучения дополнительно дано предложение, в состав 
которого входит два «рабочих» слова. 
В конце работы учащиеся по очереди прочитывают по одному записанному слову. Поймал кот 
мышку. 
Сынок, выключи свет. Ученик взял карандаш. Бабушка, свари суп. 
Телёнок пил молоко. Отдай ключ сторожу. Давай покрасим пол. 
! Внук чинит стул дедушке. 
!!! Карточка с записью: 
Спиши. 
Кот. Свет. Взял. Суп. Пил. Ключ. Пол. 
Контрольный диктант 
(Выделенные слова учитель произносит так, как они пишутся.) 
Бобик, на капусту. Собака не ест капусту. Она ушла. Козлик тут как тут. Хрум-хрум, и нет 
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капусты. Иди сюда, Бобик. Дам тебе косточку. 
!!! Карточка с записью: 
Спиши. 
Бобик, на капусту. Собака не ест капусту. На тебе косточку, Бобик. 
Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога 
Едят, ежи, ежата, ежиха, ёлка, ёлочка, змея, знают, заяц, играют, ехали, поехал, моё, молния, 
моют, моя, поезд, поёт, пою, пояс, поясок, рою, хвоя, читаю, юбка, юбочка, яблоня, яблоко, 
яблочко, якорь, ящерица. 
Слуховой предупредительный диктант 
Учитель выразительно читает текст. В конце прослушивания ученики отвечают на вопросы по 
содержанию текста. 
Учитель читает текст по предложениям, делая паузы между словами. 
Ученики повторяют предложение хором, подражая учителю, подсчитывают количество слов в 
предложении. 
Слова первого предложения учитель анализирует сам – это образец работы: чтение слов по 
слогам, правила правописания. 
! Анализ второго предложения делает ученик. Остальные предложения разбираются 
коллективно. 
Учитель диктует текст. Ученики записывают, шёпотом диктуя себе слова по слогам. 
Завершается работа чтением учащимися записанного текста. 
Ходит по двору индюк Буба. Клюёт индюк зёрна. Кур и уток стал гнать. А цыплят не трогал. 
 
!!! Карточка с записью: 
Спиши. 
Ходит индюк Буба. Клюёт зёрна. Кур и уток гонит. 
 
Контрольный диктант 
(Выделенные слова учитель произносит так, как они пишутся.) 
Тётя Люся – маляр. У неё щётки и кисти. Тётя красит окна и двери. Она красит стены. Тётя 
Люся любит свою работу. 
!!! Карточка с записью: 
Спиши. 
Тётя Люся – маляр. У неё щётки. Тётя красит окна. Она любит свою работу. 
Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 
Альбом, апрель, банька, больной, большой, восемь, вратарь, горький, дверь, девять, день, 
десять, дождь, зверь, зелень, камень, карась, кисель, колокольчик, кровать, крыльцо, лось, 
лошадь, мальчик, мебель, мельница, метель, морковь, мыльница, огонь, огоньки, олень, 
октябрь, пальто, пальцы, память, пень, пеньки, портфель, просьба, пузырь, пять, 
редька, сельский, семь, сирень, сосулька, сухарь, тень, тюльпан, уголь, шампунь, шесть, 
яблонька. 
Выборочный диктант 
Учитель предлагает послушать предложения и догадаться, чем они интересны. Читая 
предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» слова. 
Учащиеся слушают первое предложение, находят похожие по звучанию слова и записывают их 
парами, подчёркивая парные согласные на конце слов. Работу с первым предложением можно 
выполнить как образец. 
! Стук – друг. (Подчёркивание цветное. См. учебник) 
В конце работы учащиеся по очереди прочитывают по одному слову и объясняют его 
правописание подбором проверочного слова. 
! Начинает выполнение задания ученик, написавший образец на доске. 
– Это чей в лесу стук? 
– Это дятел – наш друг! Козлик на обед 
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Съел мамин букет. Дети задали вопрос: 
– Скоро кончится мороз? Ешь, Ваня, суп – 
Не сломаешь зуб. У деда гараж, 
А у внука шалаш. 
!!! Карточка с записью: 
Спиши. 
Обед – букет. Вопрос – мороз. Суп – зуб. Гараж – шалаш. Стук – друг. 
 
Контрольный диктант 
Вот школьный сад. В ряд растут яблони и груши. Радуют глаз спелые фрукты. А вот малина и 
крыжовник. Повар сварит ребятам кисель. 
 
!!! Карточка с записью: 
Спиши. 
Вот сад. Там яблони и груши. А вот малина. Повар сварит ребятам кисель. 
 
Критерии оценки 
Использование в учебном процессе разного рода проверочных работ – это та форма контроля, 
который помогает учителю вовремя зафиксировать момент перехода знаний каждого 
отдельного ученика из зоны ближайшего в зону актуального развития. Большое разнообразие 
проверочных работ и предлагаемая частота их использования на уроках связана с пониманием 
самой мучительной для учителя проблемы выработки орфографической зоркости у 
учащихся. Необходимо на каждом уроке найти время и место для письма под диктовку хотя бы 
одного предложения с последующим подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 
В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением 
планируемых результатов, а также промежуточный и итоговый контроль предметных знаний. 
При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-балльная 
система (начиная со 2 класса). Определяющим фактором для выставления оценки является 
динамика образовательных достижений обучающегося по учебному предмету, расширение его 
жизненных компетенций.\ 
При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и умения, 
полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач и 
переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные знания, представления и 
практический опыт. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае 
необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует 
способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на 
уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач, но демонстрирует 
неспособность использовать полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. 
Устный ответ или письменная работа, а также практические действия ученика могут содержать 
1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной работы правильный. Допускается 
помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо 
ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 
Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и умения, 
полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при решении 
практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не достигает 
ожидаемого результата при выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок 
свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения пройденного материала. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей части 
учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния на 



36 
 

содержание деятельности обучающегося. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 
формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 
поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 
адекватное положение в обществе. 
Содержание учебного предмета построено с учётом особенностей познавательной деятельности 
детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение 
нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме, для 
постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 
Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, 
воспитательных и коррекционных задач: 
 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 
 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 
правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, 
уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие 
связной устной речи; 
 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 
орфографических правил;развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого 
необходимый словарь, соблюдая правильность построения предложений; 
 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у 
них первоначальных умений в письменных высказываниях; 
 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 
школьников. 
Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в данном 
разделе программы по русскому языку предусмотрено три уровня требований к знаниям и 
умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным материалом). 
Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к ученику в объёме 
программного материала. 
Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения 
объёма материала и его содержательного потенциала (с систематическим использованием 
образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок). Работа проводится в 
рамках актуального словаря. 
Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и 
печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или осложнёнными 
интеллектуальными нарушениями. 
Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», 
«Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 
 
Предложение (повторение) 
Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения-вопросы и 
предложения-ответы. Завершение начатого предложения. Различение набора слов и 
предложения. Порядок слов в предложении. 
Звуки и буквы 
Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 
учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарём». 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию 
преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и 
букв в схеме. 
Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 
последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 
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Сравнение слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков, их расположением. 
Наглядное объяснение значения слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием и 
запоминание их написания в группе слов-«родственников». Восстановление в памяти слов из 
словаря, изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. 
Арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, 
одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов). 
Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 
гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за 
одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов- 
«родственников». 
Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из данных 
слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая 
роль гласных. Перенос слов. 
Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания слов с 
данными буквами. Перенос части слова при письме. 
Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение значений 
слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости согласных – буквами а, 
о, у, ы. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 
Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. 
Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 
Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение 
их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. Сочетание согласных с 
шипящими. Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих согласных 
звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слова или перед гласными). 
Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов. Условное 
обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое звуко-
слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и буквы в 
словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и глухих согласных на 
конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова. 
Слово 
Названия предметов 
Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопросы 
что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к 
слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по 
назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом 
группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их обобщающему 
названию. Группировка предметов и их названий. Называние одного предмета и нескольких 
одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения 
большого и маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным 
значением. Выделение названия предмета из предложения. 
Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 
Названия действий 
Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по вопросам 
что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их 
назначению. Различение названий предметов и название действий по вопросам. 
Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что будет 
делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. Согласование 
слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении 
сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто что 
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делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям действий. Подбор к 
названию предмета нескольких названий действий. 
Названия признаков предмета 
Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 
обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих 
ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение 
названий признаков из предложений, постановка к ним вопросов. 
Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. Группировка слов по 
категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в 
предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Образование слов 
одной категории от другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами 
различных категорий. 
Предлоги 
Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, над, под, о. 
Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 
использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве.  
Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением 
предлога в схеме и записи. 
Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с ударными 
окончаниями) в зависимости от предлога. 
Предложение 
Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по 
образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 
Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое изображение 
предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. 
Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 
Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность мысли, 
порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 
Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что 
набор слов не есть предложение. 
Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой на 
картинку и без неё. 
Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного 
предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения. Работа с 
деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем – в начальной 
форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в предложении. 
Установление связи слов в предложении по вопросам. 
Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов на 
один вопрос. 
Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). Различение 
вопросительной интонации в вопросе и повествовательной – в ответе. Составление диалогов из 
данных вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос 
собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик 
диалога при его чтении. 
Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа письма. 
Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их соединений. 
Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми словами. 
Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 
Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после 
тщательного разбора задания. 
Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 
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которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с соблюдением 
изученных правил правописания. 
Контрольное списывание. Письмо по памяти. 
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, 
выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 
Связная письменная речь 
Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных картинок. 
Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка из данных 
учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование 
данных текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование местоимений 
вместо существительного. 
Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 
Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём рассказ. 
Коллективный подбор заголовка к рассказу. 
Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста после его 
анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 
Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого 
предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 
пересказ текста по составленным вопросам. 
Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 
Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, индивидуальная, 
групповая, погрупповая, работа в парах. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс (102 ч) 

 Темы Ча 
сы 

Учебник 
(упраж- 
нения на 
выбор) 

Методически
е 
рекомендаци
и  
 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

План  Факт  

1 1.Предложение. 
Выделение      его из 
текста 

1 с. 3–5  Определять 
количество 
предложений в 
тексте, опираясь 
на визуально 
значимые 
атрибуты: большая 
буква в первом 
слове и точка в 
конце 
предложения (2–3 
коротких 
предложения). 
Выделять из 
текста 
предложение на 
заданную 
тему (о берёзе, о 
щенке). 

  

2 2. Предложение и 
его схема 

1 с. 6–7  Уверенно 
«читать» схему 
предложения; 
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соотносить схему 
с предложением. 

3 3.Предложения-
вопросы 
предложения-
ответы 

1 с. 8–9  Различать 
предложения- 
вопросы и 
предложения- 
ответы. 
Соблюдать 
правильные 
интонации при 
повторном их 
прочтении. 

  

4 4.Завершение 
начатого 
предложения 

1 с. 10–11    

5 5. Различение 
набора слов и  
предложения 

1 с. 12–13  Различать 
предложение и 
набор слов, 
опираясь на 
наглядность 
(набор 
предметных 
картинок и 
сюжетная 
картинка, 
составленная из 
данных 
предметов).        
Овладевать 
умением 
составлять 
предложение, 
пользуясь набором 
предметных 
картинок   
(девочка,    парта, 
ученик). 

  

6 6.Порядок слов в
предложении 

1 с. 14–15  Уметь исправлять 
нарушенный 
порядок слов в 
предложении  

  

7 7. Предложение. 
Закрепление знаний 

1 с. 16–17     

8 1. Знакомство с 
алфавитом 

1 с. 18–19 Дидактически
е игры, с. 30, 
31 

Познакомиться 
ориентируясь на 
её место в 
алфавите (в 
начале, в 
середине, ближе к 
концу, между     
какими    буквами 
находится). 

  

9 2. Звуки гласные и 
согласные 

1 с. 20–21  Различать на слух 
гласные и 
согласные звуки, 
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уметь их 
перечислить. 

10 3. Ударение в 
словах 

1 с. 22–23  Слышать и 
выделять голосом 
ударный звук в 
словах (слова, 
состоящие из 2–3 
слогов);   ставить   
знак ударения над 
ударной гласной. 

  

11 4. Гласные ударные 
и безударные. 
Выделение ударного 
гласного в слове 

1 с. 24–25 Дидактическа
я игра, с. 31–32 

Сравнивать 
предъявляемый 
учителем 
правильный и 
неправильный по 
силе голоса 
рисунок 
звукового 
состава слова. 

  

12 5. Гласные ударные 
и безударные. 
Выделение ударного 
гласного в слове 

1 с. 26–27  Выбирать из двух 
один правильный 
вариант и 
называть 
ударный гласный 
(сапоги – сапоги). 

  

13-
14 

6. Деление слов на 
слоги 

2 с. 28–29 Дидактическа
я игра- сказка, 
с. 32–33; 
выборочный 
диктант, с. 33–
34 

Уметь делить 
слова на слоги, 
ориентируясь на 
гласные буквы. 
Переносить слова 
по слогам с одной 
строки на 
другую, соблюдая 
правила переноса. 

  

15 7. Контрольный 
диктант 

1  с. 34    

16 8. Работа над 
ошибками 

1      

17 9. Гласные е, ё, ю, 
я в начале 
слова или слога 

1 с. 30–31 Дидактическа
яигра- 
сказка, с. 34–
35 

Различать на слух 
твёрдые и мягкие 
согласные в 
словах и 
правильно 
обозначать их 
соответствующим
и гласными 
буквами. Уметь 
составлять пары 
из слогов (ма –
мя). Приводить 
примеры пар 

  

18-
19 

10. Гласные е, ё, ю, 
я в начале слова 
или слога 

2 с. 32–33 предупредите
льный диктант  
 

  

20 11. Перенос части 
слова при письме 

1 с. 34–35    

21 12.Твёрдые и 
мягкие согласные. 
Различение их перед 
гласными 

1 с. 36–37 Дидактическа
я игра, с. 35–36 
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22-
23 

13. Обозначение 
мягких согласных на 
письме буквами и, е, 
ё, ю, я 

2 с. 38–39 Слуховой 
предупредите
льный 
диктант,с.36; 
Приложение 
1, с. 74–75 

слов на каждый 
случай 
Дифференциации 
 

  

24 14. Обозначение 
мягких согласных на 
письме буквами и, е, 
ё, ю, я 

1 с. 40–41 Данный на с. 
37контрольны
й диктант 
можно 
провести как 
выборочный 

  

25 15. Буква мягкий 
знак (ь) на конце 
слова 

1 с. 42–43 Дидактическа
я 
игра, с. 37–38 

  

26-
27 

16.Буква мягкий 
знак в середине 
слова 

2 с. 44–45 Зрительный 
предупредител
ь 
ный  диктант, 
с. 38–39 

Различать на слух 
и чётко 
Произносить 
твёрдые и мягкие 
Наблюдать за 
правописанием 
слов с мягким 
знаком на конце и 
в середине слова. 
Приводить два-
три примера с 
мягким знаком на 
конце и 
в середине слова. 

  

28 17.Различение 
твёрдых и 
мягких согласных 

1 с. 46–47    

29 18.Различение 
твёрдых и 
мягких согласных 

1 с. 48–49 Приложение 
1, с. 76– 77 

  

30 19. Контрольный 
диктант 

1  с. 39    

31 20. Работа над 
ошибками 

1      

32-
33 

21. Написание жи – 
ши в словах 

2 с. 50–51 Слуховой 
предупредител
ьный диктант, 
с. 40–41 

Выучить 
сочетания букв 
жи– ши, находить 
их в словах и 
делать вывод о 
правильности 
написания данных 
сочетаний в 
словах. 
Коллективно 
составить 
словарик из слов 
с данными 
сочетаниями 

  

34 22. Написание ча 
ща в словах 

1 с. 52–53 Слуховой 
предупредител
ьный диктант, 
с. 40–41 

Выучить 
сочетания букв ча 
– ща, находить их 
в словах и делать 
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вывод о 
правильности 
написания данных 
сочетаний в 
словах. 
Коллективно 
составить   
словарик из слов 
с данными 
сочетаниями. 

35 23.Написание чу –
щу в     
словах 

1 с. 54–55 Слуховой 
предупредител
ьный диктант, 
с. 40–41 

Выучить 
сочетания букв чу 
– щу, находить их 
в словах и делать 
вывод о 
правильности 
написания данных 
сочетаний в 
словах. 
Коллективно 
составить   
словарик из слов 
с данными 
сочетаниями. 

  

36 24. Написание жи 
– ши, ча – ща, чу – 
щу 

1 с. 56–57 Дидактическа
яигра- сказка, 

   

37 25. Парные 
звонкие и глухие 
согласные 

1 с. 58–59  Различать 
звонкие и глухие 
согласные. 
Коллективно 
составить пары из 
данных 
согласных. 
Подобрать слова к 
каждой паре 
согласных. 

  

38 26. Различение б – 
п, в – ф 

1 с. 60–61    

39 27. Различение д – т, 
г – к 

1 с. 62–63    

40 28. Различение ж – 
ш, з – с 

1 с. 64–65    

41 29. Наблюдение за 
звонкими и глухими 
согласными на 
конце 
слова 

1 с. 66–67  Понаблюдать за 
парными 
согласными на 
конце слов; 
сравнить, как 
слова по данному 
образцу 

  

42 30. Правописание 
звонких и глухих 
согласных на конце 
слова 

1 с. 68–69     

43 31.Проверканаписан
ия звонких и глухих 
согласных на 

1 с. 70–71 Дидактическа
я игра, с. 42 
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конце слова 
44-
45 

32. Проверка 
написания звонких и 
глухих согласных на 
конце слова 

2 с. 72–73 Выборочный 
диктант, с. 42–
43; 
Приложение 
1, с. 79 

   

46 33. Правила 
правописания в 
словах. Закрепление 
знаний 

1 с. 74–75     

47-
48 

34. Правила 
правописания в 
словах. Закрепление 
знаний 

2 с. 76–77 Приложение 
1, с. 74–79, 83 

   

49 35. Контрольный 
диктант 

1  с. 43    

50 36. Работа над 
ошибками 

1      

51 1.Названия 
предметов. 
Различение их по 
вопросам кто? что? 

1 с. 4–5 Дидактическа
я игра- сказка, 
с. 44–45 

Различать 
названия 
предметов по 
вопросам кто? 
что? 

  

52 2. Обобщающее 
название для 
группы однородных 
предметов 

1 с. 6–7  Коллективно 
подбирать ряд 
названий 
однородных 
предметов, 
называть их 
одним словом 
(обобщающим) и 
ставить к 
данному слову 
вопрос. 

  

53 3.Выделение 
названий 
предмета из 
предложения 

1 с. 8–9  Отрабатывать 
умение 
Выделять 
названия 
предметов из 
предложения 
независимо от 
формы слова, 
опираясь на 
предметные 
картинки 
(подставь 
предметные     
картинки     к 
словам,    где    
это    можно 
сделать). 

  

54-
55 

4.Выделение 
названий предмета 
из предложения 

2 с. 10–11 Выборочный 
диктант, с. 45 

  

56 5. Большая буква в 1 с. 12–13  Отрабатывать   
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именах, фамилиях, 
отчествах людей и 
кличках животных 

умение правильно 
записывать имена, 
фамилии и 
отчества людей, 
клички животных 
в предложениях, 
воспринимаемых 
на слух. 

57 6.Названия 
действий. 
Различение их по 
вопросам 
что делает? что 
делают? 

1 с. 14–15 Дидактическа
я 

Уметь ставить 
вопросы к 
названиям 
действий и 
подбирать
 наз
вания действий к 
вопросам, 
выбирая один 
вариант из двух 
предложенных. 
Находить в 
предложении  
названия 
действий и 
подчёркивать их. 

  

58 7.Различение 
названий действий 
по вопросам что 
делал? что делала? 
Что сделал? что 
сделала? 

1 с. 16–17    

59 8.Различение 
названий действий 
по вопросам что 
делал? что делала? 
что делали? что 
сделал? Что 
сделала? что 
сделали? 

1 с. 18–19 Дидактическа
я 

  

60 9.Различение 
названий действий 
по вопросам что 
делал? Что 
делала? что делали? 
Что сделал? Что 
сделала? что 
сделали? 

1 с. 20–21    

61 10.Различение 
названий действий 
по вопросам что 
сделает? что 
сделают? 

1 с. 22–23 Дидактическа
я 
игра, с. 45–46 

   

62-
63 

11.Постановкавопро
сов к названиям 
действий 

2 с. 24–25 Выборочный 
диктант,с. 46–
47 

   

64 12. Подбор 
названий действий к 
названиям 
предметов по       
вопросам 

1 с. 26–27     

65 13. Контрольный 
диктант 

1  с. 47    

66 14. Работа над 1      
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ошибками 
67 15.Определениеприз

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

1 с. 28–29  Различать 
названия 
признаков по 
вопросам. 

  

68 16. Различение 
предметов по их 
признакам 

1 с. 30–31  Угадывать 
предмет по 
данным 
признакам; 
учиться составлять 
загадки о 
предмете, называя 
его характерные 
признаки. 

  

69 17. Постановка 
Вопросов к 
названиям 
признаков предмета 

1      

70 18.Постановка  
вопросов  
к названиям 
признаков предмета 

1      

71-
72 

19.Выделение 
названий 
Признаков предмета 

2   Находить в 
предложении 
Названия 
признаков и 
подчёркивать их. 

  

73-
74 

20. Названия 
предметов, действий 
и признаков 
предмета 

2   Учиться 
различать 
названия 
предметов, 
действий и 
признаков по 
вопросам. 

  

75 21. Предлоги в, на, 
с, из, у 

1 Познакомиться с новыми 
предлогами. Понаблюдать 
за их написанием в разных 
словосочетаниях и сделать 
коллективный вывод о 
предлоге как отдельном 
слове. Отрабатывать 
умение выбирать или 
подбирать нужный 
предлог для связи слов в 
словосочетании или 
предложении. Развивать 
способность составлять 
разные по смыслу 
предложения с одним и 
тем же словосочетанием 

   

76 22. Предлоги к, по 
со словами 

1    

77 23. Предлог от со 
словами 

1    

78 24. Предлоги над, 
словами 

1    

79 25. Предлог о со 
словами 

1    

80-
81 

26. Предлоги к, по, 
от, над, под, о со 
словами 

2    

82 1. Выделение 1 Закреплять умение    
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предложения из 
текста 

выделять из текста 
предложение на заданную 
тему. Коллективно 
составлять текст из 
данных предложений, 
опираясь на 
сюжетные картинки. 

83 2. Предложение 
законченное и 
незаконченное 

1 Различать предложение 
законченное 
незаконченное. Развивать 
умение заканчивать 
предложение по-разному, 
опираясь    на    
предметные 
картинки. 

   

84-
85 

3. Предложение 
законченное и 
незаконченное 

2    

86 4.Распространение 
предложений 

1 Научиться сравнивать 
предложение 
нераспространённое 
и распространённое 
(без использования  
терминов). Обсудить,   
какое предложение из  
двух 

   

87 5.Распространение 
предложений 

1    

88 6 Промежуточная 
аттестация. Слова в 
предложении 

1 Диктант    

89-
90 

7.Порядок слов  
В предложении 

2     

91-
92 

8. Составление 
предложений 

2     

93 9. Составление 
предложений 

1     

94 10. Контрольный 
диктант 

1     

95 11. Работа над 
ошибками 

     

96-
97 

1.Слово. Правила 
правописания в 
слове 

2     

98 Названия предметов 
Признаков предмета 

1     

99 3. Название 
действий предмета 

1     

100 4. Предложение 1     
101 5. Контрольный 

диктант 
1     

102 6. Работа над 
ошибками 

1     
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Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной области "Язык и речевая 
практика"" (I - IV и дополнительный классы) 

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: 
- 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. 

Содержание учебного предмета "Чтение": 
-  Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (пословица, 
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 
стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся 
и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 
поведения, об искусстве, историческом прошлом. 
- Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и 
товариществе; 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 
педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 
по плану и опорным словам. 
- Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 
автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение": 
 Минимальный уровень: 
- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
-выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений. 
 Достаточный уровень: 
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- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 
и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 
речи; 
- ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 
- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
- чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 
- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора); 
-пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план 
или иллюстрацию; 
- выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений. 

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. 
   Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и 
является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом МОАУ 
«ДСОШ №2»  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; 
− 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, 
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читать их перед классом; 
 − формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие интереса к 
чтению, знакомство с лучшими, доступными пониманию произведениями детской 
литературы. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Чтение» в 
3 классе 

Личностные результаты: 

 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. 
Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету «Чтение» в 3 классе 

Минимальный уровень: 

 правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к правильному чтению 
целым словом двух- и трёхсложных слов; 

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

 определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

 соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и разобранного 
текста; 

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

  определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам 
героев (после предварительного разбора); 

 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  

 Достаточный уровень: 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

 давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

 читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора). 
Система оценки достижения обучающимися 

с умственной отсталостью планируемых результатов освоения рабочей программы по 
учебному предмету «Чтение» в 3 классе 

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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Критерии оценки предметных результатов 

 
В 3 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных ответов 
индивидуально или фронтально. При оценке устных ответов принимается во внимание: 
− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 
− выразительное чтение наизусть или с листа; 
− умение ориентироваться в тексте; 
− знание литературных произведений. 
Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами правильно, с 1 – 2 
самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 
синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт 
содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 
стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка «4» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, некоторые трудные 
слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, 
логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 
содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 
недостаточно выразительно. 
Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми словами, 
трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 
синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает 
содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое 
усвоение текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

СОДЕРЖАНИЕ 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, 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).  
Содержание разделов 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
Часов 

Контрольные 
работы 

1. Здравствуй, школа! 9  (техника 
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чтения ) 

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 Техника чтения 

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

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

9. Весёлые истории. 7 1 (тест) 

10. Родина любимая. 8 1 (тест) 

11. Здравствуй, лето! 11 Техника чтения 

Итого: 136 11 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс 136 часов 

 
№ Тема предмета Кол-

во 
часов 

Программное содержание План  Факт  

Здравствуй, школа! – 9 часов 
1 М. Садовский. 

Стихотворение 
«Сентябрь» 

1 Выразительное чтение стихотворения. 
Ответы на вопросы. Расширение 
знаний о приметах осени. Заучивание 
стихотворения наизусть 

  

2 По В. 
Воскобойникову. 
 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 

  

3 В. Берестов. 
Стихотворение 
«Первое сентября» 

1 Выразительное чтение стихотворения. 
Ответы на вопросы. Оценка настроения 
персонажей. Составление рассказа о 
школе 

  

4 По В. 
Драгунскому. Рассказ 
«Завтра в школу» 

1 Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. Оценка 
поступков героев. Пересказ по 
вопросам учителя и картинке 

  

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 
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6 В. Берестов. 
Стихотворение 
«Котенок хочет в 
школу» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения. Ответы на вопросы к 
стихотворению 

  

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 

  

8 По В. Хомченко. 
Рассказ «Обида» 

1 Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
Умение определять главных героев, 
оценка их поступков. Пересказ по 
вопросам учителя 

  

9 А. Аксенова. Рассказ 
«Наша учительница». 
Обобщение по разделу 
«Здравствуй, школа!» 
Техника чтения. 

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!» 

  

Осень наступила… - 12 часов 
10 О.  Высотская. 

Стихотворение 
«Осень» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. Ответы на 
вопросы по содержанию. Заучивание 
стихотворения наизусть. Составление 
рассказа по картинке про осень 

  

11 По Ю. Ковалю. Рассказ 
«Последний лист» 

1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы, 
определение главной мысли. 
Определение главных героев, оценка их 
поступков. 
Пересказ по иллюстрациям 

  

12 А. Толстой. 
Стихотворение 
«Осень. 
Обсыпается весь наш 
бедный сад…» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Заучивание стихотворения наизусть. 
Рисование иллюстрации к 
стихотворению 

  

13 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 

  

14 В. Степанов. 
Стихотворение 
«Воробей» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Составление рассуждений на основе 
личного опыта и содержания 
прочитанного 

  

15 По А. Баркову. Рассказ 1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы,   
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«Лето на  веревочке» определение главной мысли. 
Определение главных героев, оценка их 
поступков. 
Чтение по ролям. Пересказ по 
вопросам учителя и иллюстрациям 

16 Е. Благинина. 
Стихотворение 
«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 

  

17 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 

  

18 Г. Ладонщиков. 
Стихотворение «В 
октябре» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Установление причинно- следственных 
связей между природными явлениями 
и действиями людей 

  

19 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 

  

20 А. Плещеев. 
Стихотворение 
«Осень наступила» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Заучивание наизусть стихотворения 

  

21 По Н. Абрамцевой. 
Сказка «Сказка об 
осеннем ветре». 
Н. Майданик. 
«Доскажи словечко» 
(Осенние загадки). 
Обобщение по разделу 
«Осень наступила…» 

1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы, 
определение главной мысли. 
Соотнесение иллюстративного 
материала с текстом. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Отгадывание загадки, нахождение на 
картинках отгадки. Выполнение теста 
по разделу «Осень наступила…» 

  

Учимся трудиться – 13 часов 
22 Ю. Тувим. 

Стихотворение 
«Все для всех» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Объяснение смысла пословиц. 
Выборочное чтение по вопросам 

  

23 По Д. Габе. Рассказ 
«Работа» 

1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы, 
определение главной мысли. 
Определение героев, оценка их 
поступков. 
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Пересказ по вопросам учителя и 
иллюстрациям 

24 В. Орлов. 
Стихотворение 
«Мои помощники» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. Ответы на 
вопросы по содержанию 

  

25 По А. Потаповой. 
Рассказ «Бабушка и 
внучка» 

1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы, 
определение главной мысли. 
Определение героев, оценка их 
поступков. 
Подбор к иллюстрациям отрывков из 
текста. 
Пересказ по вопросам учителя и 
иллюстрациям 

  

26 Б. Заходер. 
Стихотворение 
«Повара» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

27 По М. 
Дружининой.Расск аз 
«Сюрприз» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Объяснение названия рассказа. 
Составление рассуждений по 
содержанию рассказа. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

28 О. Высотская. 
Стихотворение 
«Маргаритка» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. Ответы на 
вопросы по содержанию. Выборочное 
чтение по заданию учителя. 
Составление устного рассказа по теме 
стихотворения 

  

29 По В. Хомченко. 
Рассказ 
«Пуговица» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию 

  

30 Г. Ладонщиков. 
Стихотворение 
«Портниха» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения  стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Заучивание наизусть стихотворения 

  

31 В. Осеева. Рассказ 
«Пуговица» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Определение главных героев, оценка их 
поступков. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

32 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 

  

33 По С. Баруздину. 
Рассказ «Как Алешке 

1 Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
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учиться надоело» Определение главных героев, оценка их 
поступков. 
Чтение диалога по ролям. Объяснение 
смысла пословицы 

34 Дж. Родари. 
Стихотворение 
«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». 

  

Ребятам о зверятах – 15 часов 
35 По Е. Чарушину. 

Рассказ «Лисята» 
1 Чтение текста, ответы на вопросы. 

Определение главной мысли. 
Уточнение названий диких и домашних 
животных. 
Выборочное чтение для подтверждения 
ответа. Пересказ по вопросам 

  

36 По Н. Сладкову. 
Смешинка «Лисица  и 
еж». Е. Тараховская. 
Стихотворение 
«Заяц» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Рисование животных 

  

37 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 

  

38 По А. Баркову. Рассказ 
«Материнская 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 

  

39 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 

  

40 В. Приходько. 
Стихотворение 
«Пин и Гвин» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Заучивание наизусть стихотворения 
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41 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 

  

42 По В. Гаранжину. 
Рассказ «Куриный 
воспитанник» 

1 Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Объяснение названия рассказа. 
Пересказ по вопросам учителя 

  

43 По 
М. Тарловскому. 
Сказка «Добрый волк» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Объяснение смысла пословицы. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Пересказ с использованием 
иллюстраций 

  

44 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 

  

45 По Л. Вершинину. 
Сказка 
«Смешинка» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. Подбор к 
иллюстрации отрывка из текста. 

  

46 По Н. Павловой. 
Сказка «Котята» 

1 Чтение сказки, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. Пересказ 
сказки по картинкам 

  

47 В. Берестов. 
Стихотворение 
«Кошкин щенок» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

48 По 
М. Пляцковскому. 
Сказка «Сердитый дог 
Буль» 

1 Чтение сказки, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выразительное чтение по ролям. 
Пересказ сказки по картинкам 

  

49 Обобщающий 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» 
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Чудесный мир сказок -10 часов 
50 Русская народная 

сказка 
«Лиса и журавль» 

1 Чтение сказки, определение главных 
героев. 
Формирование навыка чтения по ролям. 
Передача голосом интонации, 
соответствующие характеру героя. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

51 Русская народная 
сказка 
«Храбрый баран» 

1 Чтение сказки, определение главных 
героев. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Пересказ сказки по серии сюжетных 
картинок 

  

52 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 

  

53 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 

  

54 Башкирская народная 
сказка 
«Медведь и пчелы» 

1 Чтение сказки, определение главных 
героев. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по вопросам 
учителя. 
Пересказ по вопросам учителя 

  

55 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 

  

56 Французская 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 

  

57 Абхазская народная 
сказка 
«Куцый хвост» 

1 Чтение сказки, определение 
эмоциональной оценки главных героев. 
Передача голосом интонации, 
соответствующей характеру героя. 
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Выборочное чтение по вопросам 
учителя. Пересказ сказки по серии 
сюжетных картинок 

58 Удмуртская народная 
сказка 
«Глупый котенок» 

1 Чтение сказки, определение главных 
героев. 
Передача голосом интонации, 
соответствующей характеру героя. 
Выборочное чтение по вопросам 
учителя. Пересказ сказки по вопросам 
учителя и картинке 

  

59 Обобщающий 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» 

  

Зимушка-зима - 20 часов 
60 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 

  

61 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 

  

62 М. Садовский. 
Стихотворение 
«Декабрь» 
Техника чтения 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. Составление 
устного рассказа по теме 
стихотворения. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Заучивание наизусть стихотворения 

  

63 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 

  

64 С. Попов. 
Стихотворение «В 
новогоднюю ночь» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Заучивание наизусть стихотворения 
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65 По А. Усачеву. Сказка 
«Как Дед Мороз 
сделал себе 
помощников» 

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 

  

66 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 
серии сюжетных картинок 

  

67 С. Есенин. 
Стихотворение 
«Зима» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Объяснение смысла образных 
выражений 

  

68 С. Суворова. 
Стихотворение 
«Подарок» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. Ответы на 
вопросы по содержанию. Выборочное 
чтение по заданию учителя. 
Составление устного рассказа по теме 
стихотворения 

  

69 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 

  

70 И. Шевчук. 
Стихотворение «С 
прогулки» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Определение жанра стихотворения 

  

71 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 

  

72 И. Суриков. 
Стихотворение 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения                    стихотворения. 
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«Детство» Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Заучивание наизусть стихотворения 

73 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 

  

74 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 

  

75 В. Степанов. 
Стихотворение 
«Зайка» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. Ответы на 
вопросы по содержанию. Выборочное 
чтение по заданию учителя 

  

76 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 

  

77 З. Александрова. 
Стихотворение 
«Снежок» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. Заучивание наизусть 
стихотворения 

  

78 По С. Баруздину. 
Рассказ 
«Коллективная печка» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Объяснение смысла названия рассказа. 
Пересказ по вопросам учителя 

  

79 В. Аникин. 
«Доскажи словечко» 
(зимние загадки). 
Обобщающий 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» 

  

Так нельзя, а так можно – 12 часов 
80 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       
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картинок Установление смысловых 
связей между поступками героев 

81 По В. Хомченко. 
Рассказ «Птица- 
синица» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Пересказ по вопросам учителя 

  

82 Г. Ладонщиков. 
Стихотворение 
«Дельный совет» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Составление рассуждений на основе 
содержания прочитанного 

  

83 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 

  

84 По С. Георгиеву. 
Рассказ 
«Праздничный стол» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Определение главных героев, оценка их 
поступков. 
Подбор к иллюстрациям отрывков из 
текста 

  

85 В. Берестов. 
Стихотворение «За 
игрой» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Заучивание стихотворения наизусть 

  

86 С. Баруздин. 
Стихотворение 
«Бревно» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Подбор к картинкам отрывков из текста 

  

87 А. Седугин. Рассказ 
«Как Артемка котенка 
спас» 

1 Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Определение главных героев, оценка их 
поступков. Выборочное чтение по 
заданию учителя. 
Составление рассказа по картинке 

  

88 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 
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картинкам 
89 И. Демьянов. 

Смешинка 
«Девочка-копуша» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию 

  

90 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 

  

91 Обобщающий 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» 

  

Весна в окно стучится – 19 часов 
92 Ф. Тютчев. 

Стихотворение 
«Зима недаром злится» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Заучивание стихотворения наизусть 

  

93 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 

  

94 Украинская народная 
песня 
«Веснянка» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

95 По Э. Шиму. Сказка 
«Сосулька» 

1 Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выборочное чтение по вопросам 
учителя. 
Чтение по ролям 

  

96 Русская народная 
песня «Выгляни, 
солнышко» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию 

  

97 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 

  

98 П. Синявский. 
Стихотворение 
«Разноцветный 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 

  



64 
 

подарок» Установление причинно- следственных 
связей между поступками героев 

99 А. Седугин. Рассказ 
«Тихо- тихо» 

1 Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выборочное чтение по вопросам 
учителя. 
Чтение по ролям 

  

100 Р. Сеф. Стихотворение 
«Лицом к весне» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 

  

101 С. Вербова. 
Стихотворение 
«Ледоход» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Составление устного рассказа по теме 
стихотворения 

  

102 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 

  

103 Г. Ладонщиков. 
Стихотворение 
«Медведь проснулся» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Определение жанра стихотворения. 
Заучивание стихотворения наизусть 

  

104 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 

  

105 С. Погореловский. 
«Стихотворение 
Нашигости» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения                стихотворения. 
Ответы на вопросы по             содержанию 

  

106 По 
Г. Скребицкому. 
Рассказ 
«Скворушка» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Составление рассказа по картинке 

  

107 И. Белоусов. 
Стихотворение 
«Весенняя гостья» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения                                  стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию 

  

108 По К. Ушинскому. 
Рассказ «Пчелки на 
разведках». 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

109 По А. Баркову. Рассказ 
«Тюльпаны» 

1 Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Рисование цветов 
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110 Е. Савельева. 
«Доскажи словечко» 
(Весенние загадки). 
Обобщающий урок по 
разделу 
«Весна в окно 
стучится» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Отгадывание загадки, рисование 
отгадки. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Сравнение стихотворений, близких по 
теме. 
Выполнение теста по разделу 
«Весна в окно стучится» 

  

Весёлые истории -7 часов 
111 Р. Фархади. 

Стихотворение 
«Перепутаница» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Подбор к иллюстрациям подходящих 
отрывков из стихотворения. 
Составление рассказа по картинке 

  

112 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 

  

113 А. Шибаев. 
Стихотворение 
«Кто кем становится» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию с 
использованием строк стихотворения. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

114 Промежуточная 
аттестация 
А.Усачев. Стихотворе 
ние «Волшебный 
барабан» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

115 М. Пляцковский. 
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 

  

116 По Ю. Степанову. 
Сказка «Портрет» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию учителя 

  

117 М. Бородицкая. 
Стихотворение 
«Булочная песенка». 
Обобщающий урок по 
разделу 
«Весёлые истории» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Сравнение произведений, одинаковых 
по теме. Выполнение теста по разделу 
«Весёлые истории» 

  

Родина любимая – 8 часов 
118 Г. Ладонщиков. 1 Формирование навыка выразительного   
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Стихотворение 
«Скворец на чужбине» 

чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Объяснение смысла пословицы 

119 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 

  

120 По 
Т. Кудрявцевой. 
«Флаг России» 

1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы, 
определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Рисование флага России 

  

121 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 

  

122 В. Степанов. 
Стихотворение 
«Песня» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Заучивание стихотворения наизусть 

  

123 А. Усачев. 
Стихотворение 
«День Победы» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. Ответы на 
вопросы по содержанию. Составление 
рассказа о праздновании Дня Победы 

  

124 По С. Баруздину. 
Рассказ 
«Страшный клад» 

1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы, 
определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Пересказ по картинному плану 

  

125 По С. Алексееву. 
Рассказ «Тульские 
пряники». 
Обобщающий 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» 

  

Здравствуй, лето! – 11 часов 
126 А. Усачев. 

Стихотворение 
«Что такое лето?» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Составление устного рассказ о лете 

  

127 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 
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128 По Л. Воронковой. 
Рассказ «Что сказала 
бы мама?» 

1 Определение главных героев, оценка их 
поступков. Выборочное чтение по 
заданию учителя Пересказ по вопросам 
учителя и картинке 

  

129 М. Дружинина. 
Стихотворение 
«Земляника» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Подбор подходящего отрывка к 
иллюстрации 

  

130 По В. Хомченко. 
Рассказ «Куда исчез 
гриб?» 

1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы, 
определение главной мысли. Подбор 
отрывков из текста к иллюстрациям 

  

131 По В. Хомченко. 
Рассказ «Куда исчез 
гриб?» 

1 Определение главных героев, оценка их 
поступков. Чтение по ролям. 
Пересказ по вопросам учителя и 
картинке 

  

 
132 

По В. Бианки. Рассказ 
«Еж- спаситель» 

1 Чтение рассказа. Ответы на вопросы, 
определение главной мысли. 
Выборочное чтение по заданию 
учителя. 
Пересказ по картинному плану 

  

133 Р. Фархади. 
Стихотворение 
«Жарко» 

1 Формирование навыка выразительного 
чтения                                          стихотворения. 
Ответы на вопросы по содержанию. 
Заучивание стихотворения наизусть 

  

134 По Э. Шиму. Рассказ 
«Верно е время» 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. 
Определение главной мысли. 
Определение главных героев, оценка 
их поступков 

  

135 Техника чтения 
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 

  

136 Доскажи словечко. 
Летние загадки. 
Обобщающий 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!» 

  

 
Рабочая программа по учебному предмету "Речевая практика" предметной области 

"Язык и речевая практика"  (I - IV и дополнительный классы) 
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": 
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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. 
 Содержание учебного предмета "Речевая практика": 
 Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 
педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 
выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 
инструкций, предъявленных в письменном виде. 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и с 
аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 
Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения: 
Базовые формулы речевого общения: обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", 
обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и 
негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 
бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 
полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). 
Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения ("Скажите, 
пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", "Меня зовут...", 
"Меня зовут..., а тебя?". Формулы: "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". Ответные 
реплики на приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 
Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", 
"До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку. 
Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофициальные 
разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые (фамильярные) 
формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий образовательной организации). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как живешь?", 
"До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании: "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", 
"Звони(те)". 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." и их 
развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
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Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 
связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я хочу пожелать...". 
Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе...". 
Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 
красиво!". 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 
Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите, пожалуйста...", "Попросите пожалуйста...", 
"Можно попросить (позвать)...". Распространение этих формул с помощью приветствия. 
Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю". 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 
близким людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста,"...", "Можно..., 
пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне...", "Можноя...". 
Мотивировка отказа. Формула: "Извините, но...". 
Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 
поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 
Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка 
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", "Я 
тоже поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю". 
Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная 
реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". Использование 
форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 
мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения. 
Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", 
"Умница!", "Как красиво!". 
Примерные темы речевых ситуаций: 
"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 
"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной 
организации, в секции, в творческой студии); 
"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в 
экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 
"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 
речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках 
могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", 
"Знакомство в гостях". 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 
1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 
вопросов учителю, одноклассникам. 
4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 
его вариативности. 
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6) Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 
ситуации. 
 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика" 
 Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их 
содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 
чтения педагогического работника; 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 
просмотренных радио- и телепередач. 
Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, ответы на 
вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 
работника; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и 
анализ речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 
извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее АООП УО (вариант 1), 
утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 
(https://clck.ru/33NMkR). 
АООП 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 учебного плана. В соответствии с учебным планом 
МОАУ «ДСОШ №2» 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  
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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. 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 
«Речевая практика» в 3 классе 

Личностные результаты: 
 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. 
Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «Речевая практика» в 3 классе 
Минимальный уровень: 
− выполнять задания по словесной инструкции учителя, обучающихся; 
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− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 
этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 
− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы 
(по вопросам учителя); 
− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал; 
− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 
− участвовать в беседе; 
− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-
символический план. 
 Достаточный уровень: 
− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 
аудиозаписи; 
− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 
− 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 достижения обучающимися 
с умственной отсталостью планируемых результатов освоения рабочей программы 

по учебному предмету «Речевая практика» в 3 классе 
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. 
 

Критерии оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 3-х классов базируется на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов и осуществляется по трехбалльной системе: 
«5» - отлично, 
«4» - хорошо, 
«3» -удовлетворительно. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 
Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 
необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 
неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 
помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий  требованиям  
оценки  «5»,  но  затрудняется  в 
формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с помощью учителя. 
Делает ошибки по практическому применению отдельных положений изучаемых предметов в 
повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
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положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и 
последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 
самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 
постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного 
материала. 
Оценка «2» - не ставится 

СОДЕРЖАНИЕ 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 

Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Аудирование 6  

2 Дикция и выразительность речи 24  

3 Подготовка речевой ситуации и организация 
Высказывания 

30  

4 Культура общения 8 1 

Итого: 68 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема предмета Кол-

во ч. 
Программное содержание План  Факт  

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. 
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Шибаева 
«Винегрет» 

2 Это моя школа 
Правила речевого 
общения 

1 Актуализация правил приветствия 
(конструирование диалогов, 
тренировочные 

  

3 Это моя школа 
Правила речевого 
общения 

1 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» 

  

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. 
Проигрывание составленных 
диалогов Разучивание 
считалок, декламирование с 
чётким проговариванием 
последнего слова в строфе. 

  

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 
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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 

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» 

  

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, 
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» 

  
9 В библиотеке 1   

Сказки про Машу – 3 часа 
10 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 Коллективное 
рассказывание сказки с опорой на 
картинки. Инсценирование отрывков 
из сказки 

  

11 Сказки про Машу 1 Актуализация сказки «Три медведя» 
(слушание аудиозаписи сказки с 
опорой на иллюстрации) 

  

12 Сказки про Машу 1 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 

  

Отправляюсь в магазин – 3 часа 
13 Отправляюсь 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 
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отгадывание названий 
нарисованных детьми вывесок 

14 Отправляюсь 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» 

  

Телефонный разговор - 3часа 
16 Телефонный 

разговор 
1 Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок по теме 
«Телефонный разговор», обсуждение 
проблемного вопроса) 
Актуализация имеющихся знаний 
по теме Составление «Правил 
общения по 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!») 

  

17 Телефонный 
разговор 

1   

18 Телефонный 
разговор 
Правила речевого 
общения 

1   

Я - зритель – 3 часа 
19 Я - зритель. 

Речевое общение с 
малознакомыми 
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 (работа с 
иллюстрациями, ответы на 
вопросы).Моделирование и 
проигрывание возможных 
диалогов в кинотеатре между 
зрителем и кассиром, зрителем и 
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гардеробщиком.Составление 
«Правил вежливого зрителя» 

20 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» 

  

21 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» 

  

22 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 

  

23 Погода и мы 1 Актуализация имеющихся знаний 
о том, какую информацию 
содержит прогноз погоды, как её 
нужно использовать при 
планировании своего времени 

  

24 Погода и мы 1 Обсуждение полученной 
обучающимися информации о 
прогнозе погоды на ближайшие дни. 
Выяснение источников 
информации, сравнение её 
содержания. Сообщение доступной 
обучающимся информации о том, как 
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составляется прогноз погоды. 
Прослушивание аудиозаписей, 
видеофрагментов с прогнозами 
погоды, просмотр информационных 
колонок из газет, содержащих 
прогнозы погоды 
Ролевая игра «Прогноз погоды» 

Снегурочка – 3 часа 
25 Сказка 

«Снегурочка» 
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 

  

26 Сказка 
«Снегурочка» 

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 

  

27 Сказка 
«Снегурочка» 

1   

Весёлый праздник – 3 часа 
28 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 

  

29 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 

  
30 Весёлый праздник 1   
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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.) 

Мир природы – 3 часа 
31 Мы друзья или 

враги природы 
1 Обращение к личному опыту 

школьников Беседа о домашних 
животных, которые живут у детей 
или их близких 
Предварительное обсуждение 
замыслов рассказов, рисунков, 
которые будут выполняться дома 

  

32 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 историю» 

  

33 Мы друзья или 
враги природы 

1   

Играем в сказку – 3 часа 
34 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 

  

35 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 
элементов 
костюмов или фигур героев 

  
36 Сказка «Морозко» 1   
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Это я! – 3 часа 
37 Кто я? 1 Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса) 
Подготовка к составлению описания 
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» 

  
38 Кто я? 1   
39 Кто я? 1   

Играем в сказку – 3 часа 
40 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 текстовых 
синонимов Подбор слов для связи 
эпизодов сказки: жили-были, решили, 
зажили, однажды, стали 
Коллективное рассказывание сказки с 
опорой на картинки 

  

41 Сказка «Гуси- лебеди» 1 Просмотр иллюстраций к сказке 
«Гуси- лебеди» 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 

  
42 Сказка «Гуси- лебеди» 1   

43 Поздравляем 
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 

  

44 Поздравляем 
защитников Отечества 

1   
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диалогов. Создание поздравительных 
открыток. Подпись адресата 
открытки 

45 Поздравляем с 8 
марта! 

1 Введение в ситуацию: праздник 8 
Марта (беседа с опорой на 
иллюстрацию, дополнение деталей 
ситуации по вопросам 

  

46 Поздравляем с 8 
марта! 

1 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. Создание поздравительных 
открыток Подпись имени адресата 
открытки 

  

Мои друзья – 4 часа 
47 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 

  

48 Вместе нам не 
скучно 

1   

49 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 
«Секреты вежливого общения» 

  

50 Вместе нам не 
скучно 

1   

Я за порогом дома – 3 часа 
51 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 

  
52 Я – пешеход 1   
53 Я – пешеход 1   
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тротуару, переходим дорогу, ждём 
автобус) 

Мои друзья – 3 часа 
54 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 

  

55 Вместе после 
уроков 

1   

56  1   

Я за порогом дома – 3 часа 
57 На приёме у врача 1 Введение в ситуацию (обсуждение 

проблемного вопроса) 
Знакомство с темой (беседа на основе 
личного опыта) 

  
58 Промежуточная 

аттестация 
На приёме у врача 

1   

59 На приёме у врача 1 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» 

  

Играем в сказку – 3 часа 
60 Сказка «Волк и семеро 

козлят» 
1 Знакомство со сказкой «Волк и 

семеро козлят» (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 

  

61 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 

  

62 Сказка «Волк и семеро 
козлят» 

1   
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использованием подобранных на. 
предыдущем уроке слов. 
Театрализованное представление 
отрывков из сказки с использованием 
элементов 
костюмов или фигур героев 
Я дома – 3часа 

63 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. 
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) 
Поздравление с праздником 

  

64 Мой дом 
Моя семья 

1   

65 Мой дом 
Моя семья 

1 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 

  

Учимся понимать животных – 2 часа 
66 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 
вместе с родителями 
«Рассказ о животном» 

  
67 В зоопарке у зверей 1   

Поздравляем с Днём Победы! 
 
68 Подготовка к 

составлению 
описания 
внешности 
человека 

1 Знакомство с темой (беседа с 
привлечением личного опыта, ответы 
на вопросы на основе иллюстраций) 
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Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (I - IV и дополнительный 
классы) предметной области "Математика"  

Пояснительная записка. 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 
жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 
навыками. 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 
и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 
- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 
их индивидуальных возможностей; 
- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 
деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Содержание учебного предмета "Математика": 
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: 
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 
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Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 
напротив, между, в середине, в центре. 
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), верхний, 
нижний, правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 
верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 
день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
 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, 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). 
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. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Математика": 
 Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 
использованием счетного материала; 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
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понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 
равные части). 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 
работника); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 
фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 
работника); 
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
 Достаточный уровень: 
знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 
100; 
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 
равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических 
действий, знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения чисел 1 и 
0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
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; 
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вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе Федеральной 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее АООП УО (вариант 1), утверждена 
приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
АООП 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 МОАУ «ДСОШ №2» 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». 
        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, не- обходимых 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. 
Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» в 3 классе 
Личностные результаты: 

 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; 
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 элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 
некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для 
решения отдельных жизненных задач (расчет об- щей стоимости покупки, сдачи, 
определение времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.) 
Уровни достижения обучающимися предметных результатов по учебному предмету 
«математика» на конец 3 класса 
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; 

 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 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; 
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 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; 

 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 

достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

по учебному предмету «Математика» в 3 классе 
При оценке результатов освоения содержания образовательной про- граммы учитываются 
индивидуальные особенности интеллектуального раз- вития 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. 
Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отстало- стью 
(интеллектуальными нарушениями) 2-4-х классов образовательной ор- ганизации 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 
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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 формулировании от- дельных 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 при- мерами 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. 
   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 вы- полнена 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. 
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Оценка «2» не ставится. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
     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 учи- теля и 
обучающихся выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, 
самостоятельная работа. В зависимости от источника знаний используются словесные 
методы (рассказ или изложение знаний, беседа, ра- бота по учебнику или другим печатным 
материалам), наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов или их 
изображений), практические методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 
лепка, апплика- ция, моделирование, нахождение значений числовых выражений и т. д). 
 
Содержание разделов 
 

№ п/п  
Название раздела 

Кол-во 
часов 

Контрольные  работы 
(количество) 

1. Второй десяток. Нумерация (повторение) 11 1 

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 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс 136 часов 

 
 
№ 

 
Тема предмета 

Кол-
во 
часов 

 
Программное содержание 

План  Факт   

Второй десяток. Нумерация (повторение) – 11 часов 
1 Числовой ряд от 1 до 20 1 Закрепление умения называть и 

записывать числа от 1 до 20 
  

2 Числовой ряд от 1 до 
20.Свойства чисел в 
числовом ряду Сложение 

1 Закрепление умения называть и 
записывать числа от 1 до 20 
Закрепление умения называть и 
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и вычитание чисел получать следующее число, 
предыдущее число 
Сложение и вычитание на ос нове 
присчитывания и отсчитывания 
единицы 

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 

  

5 Сравнение чисел в 
пределах 20 
Луч 

1 Закрепление умения сравнивать 
числа в пределах 20, умение 
пользоваться знаками сравнения 
Построение луча с помощью 
линейки 

  

6 Числа, полученные при 
измере нии величин. 
Стоимость предметов 

1 Закрепление знаний о единицах 
измерения стоимости 

  

7 Числа, полученные при 
измерении длины. 
Линии 

1 Закрепление знаний о единицах 
измерения длины Закрепление 
умения различать отрезки, лучи, 
прямые линии; измерять длину 
отрезка 

  

8 Числа, полученные при 
измерении массы. Угол. 
Построение угла 

1 Закрепление знаний о единицах 
измерения массы Построение угла с 
помощью двух лучей 

  

9 Числа, полученные при 
измерении времени 

1 Закрепление знаний о единицах 
измерения времени Определение 
времени по часам с точностью до 
одного часа 

  

10 Контрольная работа по 
теме «Второй десяток. 
Нуме рация 
(повторение)» 

1 Самостоятельное выполнение 
заданий: записывать числовой ряд в 
пределах 20, следующее число, 
предыдущее число, сравнивать, 
прибавлять, вычитать числа в 
пределах 20 

  

11 Работа над ошибками. 
Пересечение 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 

  

Сложение и вычитание чисел второго десятка – 28 часов 
12 Сложение и вычитание в 

пределах 20 
1 Закрепление умения выполнять 

сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через 

  



94 
 

десяток, решать примеры вида 15+2, 
16-2 

13 Составные 
арифметические задачи в 
два действия 

1 Формирование умения составлять 
составную арифметическую задачу 
из двух простых арифметических 
задач: на нахождение суммы, 
остатка Формирование умения запи- 
сывать краткую запись, решение в 
два действия, ответ составной 
задачи 

  

14 Вычитание в пределах 20 
Составные 
арифметические 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 

  

15 Сложение в пределах 20 
Составные 
арифметические 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 

  

16 Вычитание и 
прибавление 0 (нуля) 

1 Закрепление умения вычитать и 
прибавлять 0 

  

17- 
19 

Сложение и вычитание 
чисел без перехода через 
десяток (все случаи). 
Точка пересечения 
линий 

3 Закрепление умения выполнять 
сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через 
десяток Формирование умения 
работать с линейкой и простым  
ка рандашом 
Формирование умения выполнять 
геометрические построения 
(находить точку пересечения при 
построении линий) 

  

20- 
23 

Сложение с переходом 
через десяток 
Составные 
арифметические задачи в 
два действия 

4 Формирование знаний о составе 
однозначных чисел из двух 
слагаемых Формирование умения 
складывать однозначные числа с 
однозначным числом с пере- ходом 
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 
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единиц, нахождение суммы или 
остатка 

24- 
26 

Таблица сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток 
Углы 

3 Закрепление знаний о составе 
двузначных чисел из двух 
однозначных чисел Формирование 
знания таблицы сложения на основе 
со- става 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 не- линованной 
бумаге. 
Формирование умения строить угол, 
равный данному углу 

  

27 Вычитание чисел  
  2, 3, 4, 5 Составные 
арифметические 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 на 
несколько единиц, нахождение 
суммы или остатка 

  

28 Вычитание чисел 6, 7 
Четырёхугольники 
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 
четырёх- угольниках 
Закрепление умения строить 
квадрат по заданным точкам 
(вершинам) на бумаге в клетку 

  

29 Вычитание числа 8 
Составные 
арифметические 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 
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простых арифметических задач: на 
уменьшение (увеличение) числа на 
несколько единиц, нахождение 
суммы или остатка 

30 Вычитание числа  9 
Четырёхугольники 
Прямоугольник 

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 

  

31 
 

Контрольная работа по 
теме «Сложение и 
вычитание с переходом 
через десяток» 

1 Самостоятельное выполнение 
сложения и вычитания чисел с 
переходом через десяток 

  

32 Работа над ошибками 
 

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 

  

33 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 пере- ходом через 
десяток 

  

34-35 Вычитание однозначных 
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 

  

36 Скобки 
Порядок действий в 

1 Знакомство со скобками 
Формирование знаний о по- рядке 
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примерах со скобками действий в примерах со скобками 
37 Составные 

арифметические 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 со- 
ставной задачи 

  

38 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 

  

39 Составные 
арифметические задачи в 
два действия 
Треугольники 

1 Решение составной арифметической 
задачи из двух простых 
арифметических задач: на 
уменьшение (увеличение) числа на 
несколько единиц, нахождение 
суммы или остатка 
Краткая запись составной за- дачи. 
Запись решения составной за- дачи в 
два арифметических действия 
Запись ответа задачи Повторение 
знаний о треугольниках 
Закрепление умения строить 
треугольник по заданным точ кам 
(вершинам) на бумаге в клетку 

  

Умножение и деление чисел второго десятка – 34 часа 
40 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 

  

41 Умножения с помощью 
сложения 

1 Формирование умения заменять 
умножение сложением одинаковых 
чисел (слагаемых) Формирование 
знаний о смысле арифметического 
действия умножения Формирование 
умения записывать и читать 
действие 
Умножения 

  

42 Умножения с помощью 
сложения 

1 Формирование умения записывать и 
читать действие умножения 
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Формирование умения заменять 
умножение сложением одинаковых 
чисел (слагаемых) Запись и чтение 
действия умножения 

43 Название компонентов и 
результата умножения 

1 Формирование знаний о 
компонентах и результатах при 
умножении 
Формирование умения решать 
простые арифметические за- дачи на 
нахождение произведения, 
выполнять решение за- дачи на 
основе действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования 
содержания задачи 

  

44- 
45 

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 правильности 
вычислений по таблице 

  

46- 
47 

Деление на равные части 2 Знакомство с делением на равные 
части 
Формирование умения выпол нять 
практические упражнения по 
делению предметных 
совокупностей на 2 равные части 
Формирование знаний о ком- 
понентах и результатах при делении 

  

48- 
49 

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 

  

50- 
51 

Деление на 2 
Многоугольники 

2 Составление таблицы деления на 2 
на основе предметно-практической 
деятельности по делению 
предметных совокуп ностей на 2 
равные части Формирование умения 
выпол нять табличные случаи деле- 
ния чисел на 2 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 2 Формирование 
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умения состав лять 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 

53- 
55 

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 умножения 
числа 3 Формирование умения 
умно- жать числа, полученные при 
измерении величин 

  

56- 
58 

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 

  

59- 
60 

Умножение числа 4 2 Составление таблицы умноже ния 
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 

  

61- 
62 

Таблица деления на 4 2 Составление таблицы деления на 4 (в 
пределах 20) на основе предметно-
практической 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 
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63- 
64 

Таблицы умножения 
чисел 5 и 6 

2 Составление таблицы умноже ния 
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 

  

65 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 выпол нять табличные 
случаи деления чисел на 5, 6 с 
проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 5, 6 

  

66- 
67 

Таблицы умножения 
чисел 2, 3, 4, 5, 6 и 
деления на числа 2, 3, 4, 
5, 6 

2 Формирование умения выпол нять 
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 

  

68 Последовательность 
месяцев в году 

1 Формирование знаний о мерах 
времени, соотношения изученных 
мер времени Формирование знаний 
о по- рядке месяцев в году, номерах 
месяцев от начала года 

  

69- 
70 

Табличные случаи 
умножения и деления 
чисел 2, 3, 4, 5, 6 
Решение простых за-дач 

2 Формирование умения выпол нять 
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 вопросами, ответ задачи 

  

71 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 
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арифметические за- 
дачи на нахождение произведения, 
частного 

72 Работа над ошибками 1 Формирование умения исправлять 
ошибки 
Формирование умения практически 
использовать переместительное 
свойство умножения Формирование 
умения решать составные 
арифметические за- дачи в два 
действия на нахождение 
произведения, частного: краткая 
запись, решение за- дачи с 
вопросами, ответ за- дачи 

  

73 Шар, круг, окружность 
Построение окружности 

1 Формирование знаний об 
окружности: распознавание, 
называние 
Формирование умения 
дифференцировать шар, круг, 
окружность 
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 
74 Нумерация Получение 

круглых десятков 
1 Формирование умения образовывать 

круглые десятки в пре- делах 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) 

  

75 Письменная нумерация в 
пределах 100 
Круглые десятки 
Составные  
арифметические задачи в 
два действия 

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 
десятки Формирование умения 
решать составные арифметические 
задачи в два действия (нахождение 
произведения, частного) 

  

76 Меры стоимости 1 Формирование знаний о 
соотношении: 1 р. = 100 к. 
Формирование умения при- 
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считывать, отсчитывать по 10 р. (10 
к.) в пределах 100 р. (100 к.). 
Знакомство с монетой 50 к. 
Формирование умения разме нивать 
монеты достоинством 50 к., 1 р. 
монетами по 10 к., разменивать 
монеты более мелкого достоинства 
(10 к.) монетой более крупного до- 
Стоинства 

77- 
78 

Числа от 21 - 100 2 Формирование умения получать 
двузначные числа в пре- делах 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 
десятичного состава 
Формирование знаний о числовом 
ряде в пределах 100 Формирование 
умения при- считывать, отсчитывать 
по 1 в пределах 100, умения полу- 
чать следующее и предыдущее число 
Формирование умения решать 
простые и составные задачи с 
числами в пределах 100 

  

79- 
81 

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 

  

82- 
83 

Понятие разряда 
Разрядная таблица 
Сравнение чисел 
соседних разрядов 

2 Формирование знаний о разрядах: 
единицы, десятки, сотни 
Формирование умения представлять 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых 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 
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записи 
84- 
85 

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 состав- лять и 
решать арифметические задачи с 
числами в пределах 100 по 
предложенному сюжету, готовому 
решению, краткой записи 

  

86 Контрольная работа по 
теме 
«Сотня. Нумерация» 

1 Самостоятельное выполнение 
сложения и вычитания чисел в 
пределах 100 (полученных при счете 
и при измерении вели- чин одной 
мерой) без пере- хода через разряд 
на основе приемов устных 
вычислений 

  

87 Работа над ошибками 
Меры длины – метр 

1 Формирование знаний о мере 
измерения длины, соотношения 
изученных мер длины 
Формирование умения 
преобразовывать и сравнивать 
числа, полученные при измерении 

  

88 Меры времени. Год. 
Календарь 

1 Формирование знаний о мерах 
времени, соотношения изученных 
мер времени Формирование знаний 
о по- рядке месяцев в году, номера 
месяцев от начала года 
Формирование умения пользоваться 
календарями Формирование умения 
читать 
показатели времени по часам 

  

Сотня. Сложение и вычитание чисел – 36 часов 
89- 
91 

Сложение круглых 
десятков 

3 Формирование умения складывать и 
вычитать круглые десятки (30 + 20; 
50 – 20) Формирование умения скла- 
дывать 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.) 

  

92- 
93 

Сложение вида 34+2, 
2+34 

2 Формирование умения складывать 
двузначные и однозначные числа в 
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пределах 100 без перехода через 
разряд приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку (34 + 2; 2 + 34) 

94- 
95 

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, 46-4 

  

96- 
97 

Задачи (краткая запись) 2 Формирование умения решать 
задачи по краткой записи, 
изученных видов (простые и 
составные) 

  

98 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 
пре- делах 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 

  

99 Центр, радиус 
окружности круга 

1 Знакомство с центром, радиусом 
окружности и круга Формирование 
умения строить окружности с 
данным радиусом 
Формирование умения строить 
окружности с радиусами, равными 
по длине, разными по длине 

  

100- 
102 

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) 

  

103- 
104 

Сложение вида 34+23 2 Формирование умения складывать 
двузначные числа в пределах 100 
без перехода через разряд приемами 
устных вычислений, с записью 
приме- ров в строчку (34 + 23) 
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105- 
106 

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 
Решение примеров на вычитание 
вида 45-31, 35-25, 35-32 

  

107 Задачи (краткая запись) 1 Формирование умения решать 
задачи по краткой записи, 
изученных видов (простые и 
составные) 

  

108 Контрольная 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 

  

109- 
110 

Сложение и вычи тание 
двузначных чисел 

2 Формирование умения складывать и 
вычитать двузначные числа в 
пределах 100 без пере- хода через 
разряд приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку 

  

111 Числа, полученные при 
измерении двумя мерами 

1 Формирование умения читать и 
записывать числа, полученные при 
измерении длины двумя мерами (2 м 
15 см), по- лученные при измерении 
стоимости двумя мерами (15 р. 50 
к.) 
Формирование умения измерять 
длины предметов в метрах и 
сантиметрах, с записью результатов 
измерений в виде 
числа с двумя мерами (1 м 20 см), 
моделировать числа, по- лученные 
при измерении стоимости двумя 
мерами, с помощью набора из монет 
достоинством 10 р., 1 р., 2 р., 5 р., 50 
к., 10 к. 

  

112- 
114 

Сложение вида: 27 + 3, 
96+4, 34+26, 68+32 

3 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 

  

115 Промежуточная 
аттестация 

1    

116- 
119 

Вычитание 
однозначного, 

4 Формирование умения вычитать 
однозначные, двузначные числа из 
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двузначного числа из 
круглых десятков 

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 – 24) 

120 Итоговая контрольная 
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) 

  

121- 
122 

Простые 
арифметические задачи 
на нахождение 
произведения, частного 

2 Формирование умения решать 
простые арифметические задачи на 
нахождение произведения, частного 
(деление на равные части и по 
содержанию) 

  

123- 
124 

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 точно- 
стью до 5 мин; называть время 
двумя способами (прошло 3 ч 45 
мин, без 15 мин 4 ч) 

  

Умножение и деление чисел – 8 часов 
125- 
127 

Таблица умножения и 
деления 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 

  

128- 
130 

Деление по содержанию 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 каждого 
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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 

131- 
132 

Порядок действий со 
скобками 

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) 

  

Повторение – 4 часа 

133- 
134 

Сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 

2 Формирование умения складывать и 
вычитать двузначные числа в 
пределах 100 без перехода через 
разряд приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку 

  

135- 
136 

Умножение и деление 
чисел в пределах 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 

  

 
Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" (I - IV и 
дополнительный классы), входящий в предметную область «Естествознание». 

Пояснительная записка. 
Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 
неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 
природы и человека. 
Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 
умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 
связи между природными явлениями и жизнью человека. 
При отборе содержания курса "Мир природы и человека" учтены современные научные 
данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
поведения младших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 
который выдвигает на первый план обеспечение: 
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- полисенсорности восприятия объектов; 
- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 
натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 
учебных ситуациях; 
накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебнопознавательных 
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 
ситуаций; 
закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 
знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 
коммуникативной и учебной деятельности; 
постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 
познания, преемственность изучаемых тем. 
Основное внимание при изучении курса "Мир природы и человека" уделено 
формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 
человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 
Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 
к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 
биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 
жизни в конкретных условиях. 
Структура курса представлена следующими разделами: "Сезонные изменения", "Неживая 
природа", "Живая природа (в том числе человек)", "Безопасное поведение". 
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 
явлениями. 
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 - 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. 
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Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 
птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 
года. 
Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года. 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 
предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
Игры обучающихся в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 
простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 
(похолодание, гололед, жара). 
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. 
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 домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 
ознакомление с видами помощи диким животным. 
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 
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правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 
ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 
питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 
продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 
прогулки и занятия спортом. 
Человек - член общества: член семьи, обучающийся, друг. Личные вещи обучающегося: 
гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские принадлежности, 
одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения 
обучающегося. 
Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 
техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 
Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 
Правила поведения в магазине. 
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 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 правил дорожного 
движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 
обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы 
по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для 
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с 
горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир природы и 
человека": 
Минимальный уровень: 
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представление о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 
выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватно поведение в классе, в образовательной организации, на улице в 
условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 
 Достаточный уровень: 
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 

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 АООП УО (вариант 
1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 
(https://clck.ru/33NMkR). 
АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особен ностей и возможностей. 
Учебный предмет «Мир природы и человека» относится к предметной области 
«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. 
 В соответствии с учебным планом  МОАУ ДСОШ №2 рабочая программа по учебному 
предмету «Мир природы и человека» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 
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составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная про- грамма определяет цель 
и задачи учебного предмета «Мир природы и чело- века». 
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 не- живой 
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 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. 
 
Планируемые результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Мир 

природы и человека» в 3 классе 
Личностные результаты: 

 
 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. 

Уровни достижения предметных результатов 
по учебному предмету «Мир природы и человека» в 3 классе 

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; 
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 составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану. 
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 осно ваний для 
классификации; 

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным объ ектам; 
правильно и точно называть изученные объекты, явления, их при- знаки; 

 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 достижения обучающимися 
с умственной отсталостью планируемых результатов освоения рабочей программы 

по учебному предмету 
«Мир природы и человека» в 3 классе 
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. 
Критерии оценки предметных результатов 
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 со- держанию 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 (про- межуточный) 
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 
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формах: 

 устный опрос; 

 творческие и практические работы; 

 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, тре бующих 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: 

 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 от- дельные 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. 

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 
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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, 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 4  

2. Времена года. Осень 3  

3. Живая природа. Растения 7  

4. Времена года. Зима 3  

5. Живая природа. Животные 7  

6. Времена года. Весна 3  

7. Живая природа. Человек 5  

8. Времена года. Лето 2  

Итого: 34 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс 34 часа 

 
№ Тема предмета Кол-во 

часов 
Программное содержание План   Факт  

Неживая природа – 4 часа 
1 Солнце 

Режим дня 
1 Просмотр видео. Рассматривание 

схемы. Наблюдение за высотой 
солнца над горизонтом в раз- 
ное 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» 

  

2 Календарь 1 Чтение текста. Знакомство с 
календарём. Перечисление 
месяцев. Называние времен года, 
месяцев, дней недели. Ответы на 
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вопросы. Отгадывание загадок 
3 Воздух Термометр 1 Просмотр видео о воздухе 

Чтение текста, ответы на вопросы 
Рассматривание рисунка 
Проведение практической работы 
Отгадывание загадки. Словарная 
работа – термометр. Чтение текста, 
ответы на вопросы. 
Рассматривание показаний 
термометра, дифференциация 
показаний 

  

4 Ветер. 
Поведение чело- 
века во время 
урагана 

1 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 

  

Времена года. Осень – 3 часа 
5 Осень Календарь 1 Рассматривание схем Составление 

рассказа о признаках осени 
Работа с календарем по заданиям 
Называние осенних месяцев 
Определение по картинке при- 
знаков осени 
Ответы на вопросы. Чтение текста 
Заполнение календаря погоды по 
образцу 

  

6 Растения и жи- 
вотные осенью 

1 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 зи- 
мующих и перелетных птиц: клест, 
снегирь, соловей с опорой на ранее 
полученные знания 

  

7 Занятия людей 
осенью 

1 Чтение текста. Рассматривание 
рисунков. Проговаривание 
названий овощей по картинкам 
Показ на рисунке. Ответы на 
вопросы. Участие в беседе, 
дополнение высказывания 
товарищей 

  

Живая природа. Растения – 7 часов 
8 Сравнение  

растений 
1 Просмотр видео Рассматривание 

рисунка Показ видов растений 
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Сравнение и распознавание 
растений по их признакам: де- 
ревья, кустарники, травы 
Рисование растений в рабочей 
тетради.Ответы на вопросы о 
шипах на растении 

9 Части растений: 
корни, 
Стебли 

1 Рассматривание рисунка 
Нахождение и показ частей 
растений на натуральных рас- 
тениях, на картинке, муляже 
Ответы на вопросы. 
Участие в беседе, дополнение 
высказывания товарищей 
Чтение стихотворения 

  

10 Части растений: 
листья, 
Цветы 

1 Рассматривание рисунка 
Нахождение и показ частей 
растений на натуральных рас- 
тениях, на картинке, муляже 
Ответы на вопросы 
Участие в беседе, дополнение 
высказывания товарищей 
Составление рассказа о цветах 

  

11 Растения сада 1 Чтение текста Рассматривание 
рисунка Показ и описание фруктов 
по картинке. Рассматривание 
схемы Называние фруктовых 
деревьев; ягодных кустарников 
Нахождение отличий растений сада 
от лесных растений 

  

12 Лес 
Растения леса 

1 Чтение текста Ответы на вопросы 
Называние растений леса: 
хвойными и лиственными де- 
ревьями, кустарниками 
Нахождение растений леса на 
картинках.Рисование дерева 
Отгадывание загадок 

  

13 Плоды и семена 
Лесные ягоды 

1 Рассматривание рисунка. Чтение 
текста. Сравнение растений по 
картинкам. Словарная 
работа: лиственные, хвойные 
Составление рассказа по кар- 
тинкам 

  

14 Грибы 1 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 

  

Времена года. Зима – 3 часа 
15 Зима 

Признаки зимы 
1 Рассматривание рисунков и схем 

Называние признаков зимы и 
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зимних месяцев. Определение 
признаков зимы по схемам, 
иллюстрациям Составление 
рассказа о зиме по плану 
Словарная работа: снегопад, 
метель, вьюга. Чтение текста 
Выполнение заданий по ка- 
лендарю 

16 Растения и живот- 
ные зимой 

1 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 при- 
родного материала 
Чтение стихотворения 

  

17 Занятия людей 
зимой 

1 Составление рассказа о сезонных 
работах людей зимой в городе и на 
селе Рассматривание иллюстратив- 
ного материала.Нахождение и 
показ правильного поведения в 
различных ситуациях 
Составление рассказа о правилах 
поведения зимой 

  

Живая природа. Животные – 7 часов 
18 Дикие животные 1 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 

  

19 Домашние живот- 
ные 

1 Просмотр видео Чтение текста 
Рассматривание картинок 
Описание домашних животных: 
свинья, корова, кролик Ответы на 
вопросы Составление рассказа по 
плану: внешний вид, питание, 
детеныши 

  

20 Сравнение жи- 
вотных 

1 Рассматривание картинок 
Сравнение диких и домашних 
животных. Показ сходства и 
различия: кабан – свинья, заяц – 
кролик Нахождение отличия 
домашних и диких животных 
Составление рассказа 

  

21 Правила ухода за 
домашними жи- 
вотными 

1 Рассматривание рисунков 
Проговаривание правил ухода за 
домашними животными 
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Составление рассказа 
Отгадывание загадок 

22 Птицы 1 Просмотр видео Чтение текста 
Рассматривание рисунка Ответы на 
вопросы Показ знакомых птиц 
Рассматривание схемы 
Участие в беседе, дополнение 
высказывания товарищей 

  

23 Перелетные, зи- 
мующие птицы 

1 Чтение текста Рассматривание 
рисунков Сравнение и различие 
зимующих и перелётных птиц 
Описание птиц по рисунку 

  

24 Хищные, певчие 
птицы 

1 Прослушивание вводного слова 
учителя Рассматривание рисунка 
Ответы на вопросы Составление 
рассказа. Называние певчих и 
хищных  птиц. Рисование в тетради 
птицы 

  

Времена года. Весна - 3 часа 
25 Весна 

Признаки весны 
1 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 

  

26 Растения и 
животные весной 

1 Составление рассказа о жизни 
животных весной. Отгадывание 
загадок Чтение стихотворения 
Рассматривание рисунка ..Ответы на 
вопросы. Называние 
лекарственных    растений 
Описание птиц по рисункам 
Отгадывание загадок 

  

27 Промежуточная 
аттестация.  
Занятия людей  
весной 
 

1 Рассматривание рисунка Показ 
занятий детей по кар тинке 
Показ занятий людей весной 
Высаживание семян в грунт 
Составление рассказа по ил- 
люстрациям о видах деятельности 
людей в весенний период 

  

Живая природа. Человек – 5 часов 
28 Человек 

Дыхание человека 
1 Прослушивание вводного слова 

учителя Рассматривание рисунков 
Ответы на вопросы. 
Рассматривание схемы 
Нахождение на рисунке органов 
дыхания человека. Наблюдение за 
дыханием человека. 
Проговаривание правил про- 
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ветривания. Чтение стихотворения 
Проговаривание правил про- 
филактики простудных 
заболеваний. 

29 Профилактика 
простудных 
заболеваний 

1 Рассматривание рисунка Просмотр 
видео Словарная работа 
Проговаривание правил про- 
филактики простудных забо- 
леваний. Закрепление знаний о 
термометре, рассказ о назначение 
термометра и способах его при- 
менения. Дифференциация времен 
года, соотнесение видов 
одежды со временем года 

  

30 Сердце Кровь Пульс 1 Прослушивание вводного слова 
учителя. Чтение текста 
Рассматривание рисунка Ответы 
на вопросы Нахождение и 
измерение своего пульса 

  

31 Окружающая среда 
и здоровье человека 

1 Просмотр видео о загрязнении 
окружающей среды Объяснение 
связи окружающей среды и 
здоровья человека. Чтение текста, 
ответы на вопросы. 
Рассматривание картинок Со- 
ставление рассказа по 
иллюстрациям, сравнение 
иллюстраций 

  

32 Питание человека 1 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 

  

Времена года. Лето – 2часа 
33 Изменения в при- 

роде летом 
Экскурсия 

1 Называние летних месяцев и 
признаков лета 
Определение признаков лета по 
схемам, иллюстрациям 
Составление рассказа о лете по 
иллюстрациям и опорным словам 
Работа над смыслом пого ворки 
Чтение стихотворения 

  

34 Занятия людей 
лето Безопасные 
летние каникулы 

1 Знакомство с занятиями людей 
летом 
Составление рассказа по ил- 
люстрациям о видах деятельности 
людей в летний период Повторение 
правил безопасности на каникулах 
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Составление рассказа по ил- 
люстрациям о занятиях детей 
летом 

 
Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I - IV и дополнительный 

классы) предметной области "Искусство" 
 

Пояснительная записка. 
Обучение музыки предназначено для формирования у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков 
в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 
музыкальной деятельности. 
Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи учебного предмета "Музыка": 
накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 
и доступными исполнительскими умениями); 
приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 
развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 
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. 
Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 
воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 
систематичности и последовательности, наглядности. 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 
видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 
музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 
материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 
слушания и исполнения, вокальных упражнений: 
Восприятие музыки: 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 
народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 
явлениях, детстве, школьной жизни. 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 
Слушание музыки: 
а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
произведений; 
б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 
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в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 
произведения; 
г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия); 
д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 
умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении; 
е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 
скрипка). 
Хоровое пение: 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 
народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 
явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 
соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 
голосу. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 
явлениях, детстве, школьной жизни. 
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 
песни. 
Навык пения: 
обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 
опора на обе ноги, свободные руки; 
работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 
выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 
спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; 
развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 
пение коротких попевок на одном дыхании; 
формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 
умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 
умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 
умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 
развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 
способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 
мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 
развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над 
чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 
развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 
беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 
дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 
средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 
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умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 
умения определять сильную долю на слух; 
развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 
песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 
пения); 
развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 
педагогическим работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; 
развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных 
песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 
развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 
оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 
(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 
укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - 
до2. 
получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
    В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной 
грамоты входит: 
ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 
развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 
линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-
классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
Содержание: 
обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 
металлофон; ложки); 
обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 
обучение игре на фортепиано. 
 Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка": 
Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных Программой; 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 
гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 
работника); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 
согласных звуков в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные); 
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владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 
(форте-громко, пиано-тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе Федеральной 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее АООП УО (вариант 1), утверждена 
приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 
(https://clck.ru/33NMkR). 
АООП 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 «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является 
обязательной частью учебного плана. 
 В соответствии с учебным планом МОАУ «ДСОШ №2» рабочая программа по учебному 
предмету «Музыка» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа  в год 
(1 час в неделю). 
 Данная рабочая образовательная программа по музыке составлена на основе  Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. Подготовительный, 1-4классы 
( Автор: М.Н. Перова) под редакцией В.В.Воронковой  - М.: «Просвещение», 2012г. 
При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического 
комплекта, включающего: учебник, уроков по музыке. 3 класс. 2013год. 
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 
развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель 
и задачи учебного предмета «Музыка». 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 
навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 
слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 
музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 
умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 
динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские  навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих 
перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 
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формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 
а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

формировать музыкально-эстетический словарь; 
       формировать ориентировку в средствах музыкальной  вы разительности; 
       совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, 
звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 
музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 
помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 
способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 
содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
активизировать творческие способности. 
Задачи коррекционно-развивающие: 
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-
хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети 
получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 
музыкальных жанрах, учатся 
воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 
«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 
использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия 
темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 
уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 
деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 
этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 
либо 
активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает 
на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 
танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее 
воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой 
всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. 
Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение 
и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 
основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 
музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 
обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 
сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 
педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит 
положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 
разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 
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работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 
третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 
минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 
отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального 
материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания 
детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное 
музицирование детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей 
и магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении 
музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 
осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 
воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 
ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 
развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки 
проявляется в формировании  положительных  эмоций, которые активизируют 
мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное 
воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально 
напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. 
Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок 
и рэп музыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям 
сходные с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно 
со снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 
художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 
Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 
формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 
доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 
воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и 
игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические 
персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, 
отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 
возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 
голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического 
рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. 
д. В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 
удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный 
для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения 
текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 
отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, 
чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 
частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, 
гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для 
детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 
воздействие 
на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 
музыкальной культуры. 
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Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 
подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 
зависимости от местных условий. 

Содержание программы  1 час в неделю 34 часа в год 
       ПЕНИЕ 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 
имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 
Развитие умения контролировать слухом качество пения. 
Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 
Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных 

песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 
     СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 
Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 
Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 
инструментах). 
Примерный музыкальный материал для пения 

Первая  четверть 
Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старокадомского, 
слова С. Михалкова. 
Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова А. 
Тимофеевского. 
Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. 
Энтина. 
Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

Вторая  четверть 
Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 
Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 
Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Третья четверть 
Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 
Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 
Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Ус¬пенского. 
Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Алек¬сандровой. 

Четвертая четверть 
Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 
Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 
Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Ша¬инского, слова Ю. Энтина. 
Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. 
Успенского. 
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Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 
Музыкальные произведения для прослушивания 
Ф. Шуберт. Аве Мария. 
Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 
Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 
В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 
М. Теодоракис. Сиртаки. 
П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 
Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приклю¬чения Электроника». 
Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3. 
Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляц¬ковского. 
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 
Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 
слова М. Пляцковского. 
Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, слова 
Ю. Энтина. 
Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. 
Энтина. 
Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 
Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоква-шино». Музыка Е. Крылатова, 
слова Ю. Энтина.  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 
музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 
музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 
Учащиеся должны уметь: 
выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 
сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 
регистре; 
распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 
оттенками; 
сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 
воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 
сопровождении инструмента. 
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№ Тема Содержание Виды деятельности Кол-
во 
часо
в 

План  Фа
кт  

Введение 
1 Вводный урок Ознакомлени

е  с 
содержанием 
Учебного 
предмета 

Повторение правил поведения 
на уроках музыки и
 краткое описание 
последующей музыкальной 
деятельности. Слушание 
музыки: детские песни из 
популярных отечественных 
мультфильмов; Калинка. Русская 
народная песня. Оркестр им. 
Н.Е. Осипова (балалайка). 
Музыкально-дидактические 
игры. 

1   

«Дружба школьных лет» 
2 Хоровое 

пение 
Знакомство с 
музыкальным
и 
произведения
ми о школе и 
дружбе 

Хоровое пение: Веселые 
путешественники. Из 
одноименного  кинофильма.
 Музыка 
М.Старокадомского, слова С. 
Михалкова. Песенка Крокодила 
Гены. Из мультфильма 
«Чебурашка». Музыка В. 
Шаинского, слова А. 
Тимофеевского. Первоклашка.Из 
кинофильма «Утро без 
отметок». Музыка В. 
Шаинского, слова Ю. Энтина. 
Дружба школьных лет. 
Музыка М. Парцхаладзе, 
слова М. Пляцковского. 
Развитие умения выделять 
мелодию в песне и 
инструментальном 
произведении. Слушание 
музыки: тЧему учат в школе. 
Музыка В. Шаинского, слова М. 
Пляцковского. В. Моцарт. 
Аллегро. Из «Маленькой ночной 
серенады», к. 525. М. 
Теодоракис. Сиртаки. 
Знакомство с музыкальным 
инструментом и 
его звучанием: саксофон. 
Слушание музыки: Р. Паулс. 
Мелодия. Из кинофильма 
«Долгая дорога в дюнах» 
(саксофон). Инсценирование 
Музыкально-дидактические 

   

3 Развитие 
умения 
выделять 
мелодию в 
песне и 
инструментал
ьном 
произведении. 

   

4 Слушание 
музыки 

   

5 Знакомство с 
музыкальным 
инструментом 
и 
его 
звучанием: 
саксофон 

   

6 Инсценирован
ие 

   

7 Музыкально-
дидактически
е игры 
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игры 
8 Обобщение

 по 
теме: 
«Дружба» 
школьных 
лет» 

Закрепление 
сформиро 
ванных 
представлени
й на 
уроках по 
теме 

Хоровое пение: закрепление 
изученного 
песенного репертуара по теме 
Слушание музыки:   закрепление   
изученного 
музыкального материала для 
слушания по теме 
Музыкально-дидактические 
игры 

   

«Что такое Новый год?» 
9 Хоровое 

пение 
Снежная 
песенка 

Создание 
праздничного
, 
радостного, 
предновогодн
его 
настроения 
 

Хоровое пение: Снежная
 песенка. Музыка 
Д.Львова - Компанейца, слова С. 
Богомазова. 
Почему медведь зимой спит? 
Музыка Л. Книппера, слова А. 
Коваленкова. 
Новогодний хоровод. Музыка А. 
Филиппенко, 
слова Г. Бойко. 
Три поросенка. Музыка М. 
Протасова, слова Н. 
Соловьевой. 
Развитие умения  
дифференцировать части 
музыкального произведения. 
Слушание музыки: 
Кабы не было зимы. Из 
мультфильма «Зима в 
Простоквашино». Музыка Е. 
Крылатова, слова 
Ю. Энтина. 
Бу-ра-ти-но. Из телефильма 
«Приключения Буратино». 
Музыка А. Рыбникова, слова Ю. 
Энтина. Облака. Из
 мультфильма «Трям! 
Здравствуйте!». Музыка В. 
Шаинского, слова С. Козлова. 
Ф. Шуберт. Музыкальный 
момент. Соч. 94, № 3. 
Музыкально-дидактические 
игры 
Игра на музыкальных 
инструментах 

   

1
0 

Развитие 
умения 
дифференцир
овать части 
музыкального 
произведения. 

    

1
1 

Слушание 
музыки 
Кабы не было 
зимы 

    

1
2 

Музыкально-
дидактически
е игры 

    

1
3 

Игра на 
музыкальных 
инструментах  

    

1
4 

Хоровое 
пение 
Новогодний 
хоровод 

    

1
5 

Обобщениепо 
теме: «Что 
такое Новый 
год?» 

Закрепление 
качеств, 
полученных
 на 
уроках по 
теме 

Хоровое пение: закрепление 
изученного песенного 
репертуара по теме 
Слушание музыки: закрепление 
изученного музыкального 
материала для слушания по теме 
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Музыкально-дидактические 
игры 
Игра на музыкальных 
инструментах 

1
6 

Контрольно- 
Обобщающий 
урок 

Выявление 
успешности 
Овладения 
обучающимис
я 
Ранее 
изученным 
Материалом 

Хоровое пение: повторение 
изученного 
песенного репертуара за 1-2 
четверть 
Слушание музыки: повторение и 
обобщение 
изученного музыкального
 материала для 
слушания за 1-2 четверть. 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические 
игры 
Игра на музыкальных 
инструментах 

   

«Будем в армии служить» 
1
7 

 Хоровое 
пение: 
Стой, кто 
идет? 

Формировани
е  
Патриотическ
их чувств, 
Готовности к 
защите 
Родины 

Хоровое пение: 
Стой, кто идет? Музыка В. 
Соловьева-Седого, 
слова С. Погореловского. 
Бескозырка белая. Музыка 
народная, слова З. 
Александровой. 
. Слушание музыки: 
Дж. Бизе. Ария
 Тореадора.Из оперы 
«Кармен». Дж. Верди. 
Триумфальный марш. Из оперы 
«Аида». 

   

1
8 

Формировани
е 
представлени
й о 
музыкальной 
форме 
(одночастная, 
двухчастная, 
трехчастная, 

   

1
9 

Формировани
е 
представлени
й о 
музыкальной 
форме 
четырехчастн
ая, куплетная 

   

2
0 

Слушание 
музыки 

   

«Мамин праздник» 
2
1 

Хоровое 
пение: 
Праздничный 
вальс 

Воспитание 
заботливого 
Отношения 
мальчиков к 
девочкам и 
мамам 

Хоровое пение: 
Праздничный вальс. Музыка А. 
Филиппенко, 
слова Т. Волгиной. 
Белые кораблики. Из 
мультфильма «Площадь 
картонных часов». МузыкаВ. 
Шаинского, 
слова Л. Яхнина.  

   

2
2 

Формировани
е 
представлени
й о 
музыкальной 

   



132 
 

форме 
одночастная, 
двухчастная, 
трехчастная 

П.Чайковский. Вальс
 цветов. Из
 балета 
«Щелкунчик». 
Ф. Шуберт. Аве Мария. 
Музыкально-дидактические 
игры 
Игра на музыкальных 
инструментах 

2
3 

Формировани
е 
представлени
й о 
музыкальной 
форме 
четырехчастн
ая, куплетная 

   

2
4 

Музыкально-
дидактически
е игры 

   

2
5 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

   

Обобщение по темам: «Будем в армии служить »; «Мамин праздник» 
2
6 

Контрольно- 
Обобщающий 
урок 

Закрепление 
качеств, 
Полученных 
на уроках по 
темам 

Хоровое пение: закрепление 
изученного песенного 
репертуара по темам  
 

   

«Пойте вместе с нами»  
2
7 

Хоровое 
пение: 
Пойте вместе 
с нами 

Знакомство
 с 
музыкальным
и 
произведения
ми,  
посвященным
и дружбе и 
взаимопомощ
и 

Хоровое пение: 
Пойте вместе с нами. Музыка и 
слова А. Пряжникова. 
Чунга-Чанга. Из мультфильма 
«Катерок». Музыка В. 
Шаинского, слова Ю. Энтина. 
Голубой вагон. Из мультфильма 
«Старуха Шапокляк». Музыка В. 
Шаинского, слова Э. 
Успенского. 
Кашалотик. Музыка Р. Паулса, 
слова И. Резника. Слушание 
музыки: 
Мир похож на цветной луг. Из 
мультфильма 
«Однажды утром». Музыка В. 
Шаинского, слова М. 
Пляцковского. 
Прекрасное далеко. Из 
телефильма «Гостья из 
будущего». Музыка Е. 
Крылатова, слова Ю. Энтина. 
Крылатые качели. Из 
телефильма «Приключения 
Электроника». Музыка Е. 
Крылатова, слова Ю. Энтина. 
Знакомство с музыкальным 

   

2
8 

Знакомство с 
музыкальным 
инструментом 
и его 
звучанием: 
виолончель 

   

2
9 

Музыкально-
дидактически
е игры 

   

3
0 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

   

3
1 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

   

3
2 

Слушание 
музыки: 
Мир похож на 
цветной луг 
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Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное искусство)" 
входящий в предметную область "Искусство"(I - IV, дополнительный классы и V класс) 

Пояснительная записка. 
Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 
жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 
общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 
лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 
цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 
рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 
навыками в повседневной жизни. 
Основные задачи изучения предмета: 
воспитание интереса к изобразительному искусству; 
раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 
воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 
художественного вкуса; 
формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 
искусствах; 
расширение художественно-эстетического кругозора; 
развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 
содержание и формулировать своего мнения о них; 
формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

инструментом и его звучанием: 
виолончель. 
Слушание музыки: 
П. Чайковский Ноктюрн для 
виолончели с оркестром до-диез 
минор, соч. 19 № 4. 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические 
игры Игра на музыкальных 
инструментах 

3
3 

Инсценирован
ие песен 

     

Обобщение по теме: «Пойте вместе с нами» 
3
4 

Контрольно- 
Обобщающий 
урок 

Закрепление 
знаний, 
сформирован
ных на уроках 
потеме 

Хоровое пение: закрепление 
изученного песенного 
репертуара по теме Слушание
 музыки: закрепление 
изученного музыкального 
материала для слушания по теме 
Инсценирование 
Музыкально-дидактические 
игры 
Игра на музыкальных 
инструментах детского 
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обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 
инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 
нетрадиционных техниках; 
обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 
обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, 
применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 
формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 
образцу, по памяти, представлению и воображению; 
развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 
воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 
выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 
деятельности ("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 
изобразительного искусства заключается в следующем: 
коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 
формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 
находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 
различие между предметами; 
развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 
последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 
действия; 
коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 
развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 
представления и воображения. 
Содержание программы отражено в пяти разделах: " 
Подготовительный период обучения",  
"Обучение композиционной деятельности",  
"Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию";  
"Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 
живописи",  
"Обучение восприятию произведений искусства". 
Программой предусматриваются следующие виды работы: 
рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 
представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное 
рисование. 
лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 
образцу, по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 
выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 
изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 
представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной 
аппликации; 
проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 
книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 
искусства. 
Подготовительный период обучения. 
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Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 
правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 
рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 
деятельности; правила их хранения. 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 
пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 
изобразительную поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 
(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 
аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 
регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 
прекращения движения в нужной точке; направления движения. 
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 
аппликации, рисовании): 
Приемы лепки: 
отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
размазывание по картону; 
скатывание, раскатывание, сплющивание; 
примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта 
при подготовке обучающихся к рисованию: 
складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 
соответствующих пространственных положениях; 
составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 
листа. 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
приемы работы ножницами; 
раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от..., 
слева от..., посередине; 
приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 
пластилина; 
приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 
клея. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 
рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 
дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 
по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 
рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 
карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 
образцу); 
штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
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рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; 
рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 
трубочкой; 
приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
правила обведения шаблонов; 
обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 
цифр. 
Обучение композиционной деятельности: 
Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в 
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 
Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 
(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 
листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 
Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 
использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 
ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 
Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 
Главное и второстепенное в композиции. 
Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и 
светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 
декоративном рисовании. 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", 
"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", 
"скульптура", "барельеф", "симметрия", "аппликация". 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 
фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 
плоскости и в пространстве. 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 
в рисунке, аппликации, лепке предмета. 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 
целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 
бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 
рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 
клеткам, самостоятельное рисование формы объекта. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 
замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 
геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 
(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 
форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 
аппликации, рисунке. 
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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". 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 
цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 
палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-
зеленый). 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 
эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 
создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; 
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 
(лессировка). 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 
или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
Обучение восприятию произведений искусства: 
Примерные темы бесед: 
"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 
скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". 
"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 
материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 
создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. 
Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, 
К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 
"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 
группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, 
глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 
выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 
Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 
"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки 
этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие 
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 
условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, Городецкая, 
гжельская, жостовская роспись). 
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование 
(изобразительное искусство)": 
Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 
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знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 
поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 
рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 
осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 
действий и корректировка хода практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель", 
"Городец", "Каргополь"); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 
поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 
формы предмета; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради; 
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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 
основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее 
АООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 
24.11.2022г. 
№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR ). 
АООП 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 «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство» и 
является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 
МОАУ «ДСОШ №2» рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 
искусство» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 
час в неделю). 
Адаптированная основная образовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «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; 
− 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 «Изобразительное искусство» в 3 классе 
определяет следующие задачи: 
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− развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей природной среде; 
− формирование умения изображать увиденное цветными и ахроматическими 
художественными материалами; 
− 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. 
Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы по учебному 
предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе 
Личностные результаты: 
 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. 
Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» на конец 3 класса: 
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; 
− 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; 
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− 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 достижения обучающимися 
с умственной отсталостью планируемых результатов освоения образовательной 
программы по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» в 3 классе 
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. 
Критерии и нормы оценки достижений 
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. 

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 Количество часов Контрольные 
работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 15 - 
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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 - 

 
 

 
№ 

 
Тема предмета 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

 
Программное    содержание 

План Факт 

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 

  

2. Рисование узора в 
полосе из веточек 
с листочками 

1 Повторение рисования узоров, орнамента, 
украшения. 
Правильное расположение узора в полосе 

  

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 

  

4. Рисование 
предметов 
различной формы 
(фрукты и овощи) 

1    

5 Аппликация 
«Бабочка» 

1 Умение работать с гофрированной бумагой. 
Знакомство с понятиями сгибание, 
скручивание, объемная поделка 

  

6 Аппликация 
«Бабочка» 

1   

7. Составление 
симметричного 
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 

  

8. Рисование 
акварельными 
красками. 
Главные и 
составные цвета 

1 Повторение свойств акварельных красок. 
Повторение - основные и составные цвета . 
Усвоение понятий составные цвета 
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9. Рисование 
акварельными 
красками. 
Главные и 
составные цвета 

1 (оранжевый зеленый, фиолетовый). 
Радостные и грустные цвета. Развитие навыков 
работы с акварельными красками 

  

10 Рисование 
акварельными 
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 

  

11. Одежда ярких и 
нежных цветов. 
Рисование 

1 Знакомство с техникой 
«разбеливание», с техникой работы кистью. 
Последовательность выполнения работы. 
Умение работать с акварельными красками 

  

12. Рисование 
акварельной 
краской, начиная 
с цветового пятна 

1 Умение пользоваться родственными 
сочетаниями цветов (тепло холод). 
Последовательное выполнение работы 

  

13. Лошадки из 
Каргополя. Лепка 

1 Знакомство с Каргопольской игрушка. 
Подготовка пластилина к работе. 
Последовательное выполнение работы. 
Соединение частей в одно целое. 
Совмещение. Примазывание 

  

14. Лошадки из 
Каргополя. Лепка 

1   

15. 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 

  

16. 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 

  

17. Лепка домашних 
животных (кошка, 
собака) 

1   

18. Деревья зимой в 
лесу. 
Рисование 
цветной и черной 
гуашью 

1 Рассматривание иллюстрации картины П. 
Митурича «Сухое дерево». 
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19. Деревья зимой в 
лесу. 
Рисование 
цветной и черной 
гуашью 

1 Знакомство с художественными материалами и 
художественными техниками. 
Передача графическими средствами 
эмоционального 
состояния природы, человека. 
Поэтапное выполнение работы 

  

20 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 

  

21. Рисование  
снеговика 

1 Рисование снеговика. Рисование в 
определенной последовательности, по порядку. 
Соблюдение пропорций. Соблюдение «планов» 
рисунка. 
Использование акварельных красок 

  

22. Элементы 
косовской 
росписи. 
Рисование 

1 Знакомство с глиняными изделиями народных 
мастеров. 
Рисование элементов косовской росписи. 
Соблюдение симметрии, центр композиции. 
Выбор необходимого цвета 

  

23. Элементы 
косовской 
росписи. 
Рисование 

1   

24. 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. 

  

25. Сосуды: ваза, 
кувшин, тарелка. 
Рисование. 
Украшение 
сосудов 
орнаментом 
(узором) 

1   

26 «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 
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средствами художественной выразительности, 
части тела 
сказочных птиц 

27 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. 

  

28. Встречай птиц — 
вешай 
скворечники! 
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. 

  

29. Закладка для 
книги. 
Рисование 

1 Наблюдение ритма везде: в себе, природе, 
вокруг себя. 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. 

  

30. Закладка для 
книги. 
Рисование 

1   

31. Украшение 
посуды 
орнаментом. 
Аппликация 

1 Вырезания узоров, орнаментов, украшений для 
посуды. 
Правильное расположение узора на посуде 

  

32. Украшение 
посуды 
орнаментом. 
Аппликация 

1   
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33. 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. 

  

34. 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. 

  

 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (I - 
IV и дополнительный классы) предметной области "Физическая культура" 

Пояснительная записка. 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
социальной адаптации. 
Основные задачи изучения предмета: 
Разнородность состава обучающихся 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 обучающегося 
для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений; 
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 
поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 
по физической культуре; 
воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 
культурного поведения. 
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, предусматривает: 
обогащение чувственного опыта; 
коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 
деятельности. 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
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беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 
здоровья и коррекции нарушенных функций; 
выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 
выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 
инструкцию педагогического работника; 
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. 
 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: 
Знания о физической культуре: 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 
поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 
понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 
Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 
Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 
Гимнастика: 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 
Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 
равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 
усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 
гимнастики. 
Практический материал. Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные 
положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 
мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 
мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 
правильной осанки; укрепления мышц туловища. 
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: 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 
Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 
ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 
обучающихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, 
прыжков, метаний. 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, 
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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 педагогического работника. 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. 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, оббегание стойки). Быстрый бег 
на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 
прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 
старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 
голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 
на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 
предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в 
длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега 
в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 
прямого разбега способом "согнув ноги". Прыжки в высоту способом "перешагивание". 
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 
двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 
мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 
рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 
набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 
одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места 
в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 
баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 
мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 
Лыжная 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. 
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Игры: 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 
игр. Правила игр. Элементарные игровые техникотактические взаимодействия (выбор 
места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 
овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 
Практический материал. Подвижные игры: 
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-
м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная 
физическая культура". 

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; подсчет при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 
работника; 
знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных 
мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 
работника: бег, ходьба, прыжки; 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях; 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и их применение в практической деятельности; 
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 
правил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического 
работника; 
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знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 
повседневной жизни; 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 
составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
далее АООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 
от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ). 
АООП 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 «Адаптивная физическая культура» относится к предметной 
области « МОАУ ДСОШ №2 Физическая культура» и является обязательной ча стью 
учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 
предмету «Адаптивная физическая культура» в 3 классе рас считана на 34 учебные 
недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).     
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 
Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 
культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение 
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 
Задачи обучения: 
− коррекция нарушений физического развития; 
− формирование двигательных умений и навыков; 
− развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
− укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
− раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающихся для 
освоения доступных видов спортивно- физкультурной деятельности; 
− формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений; 
− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 
− поддержание устойчивой физической работоспособности на достиг- нутом уровне; 
− формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 
сведений по физической культуре; 
− воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
− воспитание нравственных, морально- волевых качеств (настойчивости, смелости), 
навыков культурного поведения. 
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 3 классе 
определяет следующие задачи: 
Задачи учебного предмета: 
− формирование элементарных знаний о распорядке дня, личной гигиене; 
− формирование умения выполнять комплекс утренней гимнастики; 
− формирование умения подавать команды при сдаче рапорта, выполнять команды в 
строю, соблюдать дистанцию при перестроениях; 
− формирование умения принимать правильную осанку; 
− формирование умения ходить в различном темпе с различными ис ходными 
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положениями рук; 
 − формирование умения перелезать через препятствия и подлезать под них 
различными способами в зависимости от высоты; 
− формирование умения переносить несколько набивных мячей; 
− формирование умения сохранять равновесие на гимнастической   скамейке в 
упражнениях с предметами и в парах, выполнять вис на канате, 
− формирование умения координировать движения рук и ног в попе ременном 
двухшажном ходе; 
− формирование умения преодолевать спуск в высокой стойке на склоне, 
преодолевать на лыжах дистанцию до 0,8 км; 
− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений. 
Планируемые результаты освоения рабочей программы 

по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 3 классе 

 
Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

 освоение себя как обучающегося, заинтересованного посещением занятий 
адаптивной физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке 
(на открытом воздухе); 

 положительное отношение окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и включение в активные спортивно-оздоровительные 
мероприятия. 

Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 3 классе 

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 правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять; 
− выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 
команд; 
− иметь представления о двигательных действиях; 
− знать основные строевые команды; 
− выполнять подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 
− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 
элементов соревнований; 
− участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
− знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 
− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в  физкультурно-
спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
− практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
− самостоятельное выполнять комплексы утренней гимнастики; 
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− владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища; 
− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
− выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 
ходьба, прыжки и др.; 
− подавать и выполнять строевые команды; 
− уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
− совместное участвовать со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
− оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях; 
− знать спортивные традиции своего народа; 
− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и применять их в практической деятельности; 
− знать правила и технику выполнения двигательных действий, применять усвоенные 
правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
− знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни; 
− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных  мероприятиях. 

Система оценки достижения обучающимися 
с умственной отсталостью планируемых результатов освоения рабочей программы 

по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 3 классе 

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. 
 

Критерии оценки предметных результатов 

 
Оценивается техника (правильность) выполнения упражнений: при построении, 
перестроении; выполнение строевых команд; в равновесии, ходьбе, лазанье; упражнения с 
элементами гимнастики и акробатики; пере- движение на лыжах. 
В беге, прыжках, метании и бросках учитываются секунды, количество, длина, высота. 
При оценке предметных результатов учитель руководствуется следу ющими критериями: 
Оценка «5» - ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие 
ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести 
неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 
при приземлении. 
Оценка «4» - ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 
значительную ошибку при выполнении упражнения. 
К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель не намного ниже. Примеры значительных ошибок: 
- старт не из требуемого положения; 
- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 
- несинхронность выполнения движений. 
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Оценка «3» - ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной значительной 
ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, 
совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший 
результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника 
движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 
Оценка «2» - не ставится. 
Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 
элементами акробатики, перестроениях, ходьбе. 
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
количественный результат. Но так как возрастных нормативов для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями нет, учитель сам определяет результат, на который он 
будет ориентировать ученика в за висимости от его физических возможностей. 
Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые 
ошибки, обусловленные его моторным развитием и из- бежать которых он не может 
физически. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, физическое 
развитие, способствовали формированию правильной осанки, физических качеств и 
становлению школы движений. 
Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при 
использовании различных методов: 
− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 
наглядности (информация перцептивного воздействия); 
− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 
целостного упражнения); 
− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 
(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 
− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой методы; 
− для развития координационных способностей - элементы новизны в изучаемом 
физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 
скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 
− симметричные и асимметричные движения; 
− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 
− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 
зрительный аппарат); 
− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 
внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или подвижной опоре); 
− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 
расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров движения, 
предметных или символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду, 
траекторию, время движения, длину и количество шагов); 
− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 
направлению; 
− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 
− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 
слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сен- сорных систем); 
− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 
гимнастика и др.); 
− парные и групповые упражнения, требующие согласованности сов- местных действий. 
Эффективным методом комплексного развития физических качеств, координационных 
способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с ограниченными 
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возможностями являются следующие методы: 
− игровой 
− воспитания личности; 
− взаимодействия педагога и обучающихся. 
Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры 
служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и 
работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, 
общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются фактором 
гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации. 
Содержание разделов 
 

№ п/п  
Название раздела 

Количество 
часов 

Контрольные 
работы 
(количество) 

1. Знания о физической культуре В процессе 
обучения 

- 

2. Гимнастика 15 - 
3 Легкая атлетика 24 - 
4. Игры 20 - 
5. Лыжная подготовка 9 - 
 Итого: 68 - 

 
С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом 
воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема предмета Кол-

во 
часов 

Программное содержание План Факт  

Легкая атлетика– 14 часов 
1 Правила поведения на 

уроках физической 
культуры (техника 
безопасности) 

1 Беседа о правилах поведения 
на уроках физкультуры. 
Выполнение 3-4 упражнений 
утренней гимнастики. 
Подвижная игра на про 
странственное 
ориентирование 

  

2 Понятия о 
предварительной и 
исполнительной командах 

1 Построение в шеренгу, 
колонну. 
Определение видов ко манд. 
Повторение строевых 
действий в соответствии с 
командой. 
Бег в медленном темпе в 
колонне по одному. 
Выполнение комплекса 
утренней гимнастики. 
Подвижная игра на 
построение в разных частях  
зала 
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3 Ходьба с высоким 
подниманием бедра, в 
полуприсяде, с раз- 
личными положениями 
рук 

1 Выполнение построения в 
шеренгу и сдача рапорта. 
Выполнение ходьбы с 
сохранением правильной   
осанки. 
Выполнение ходьбы с 
перешагиванием через 
большие мячи с высоким 
подниманием бедра, в 
медленном, среднем и 
быстром темпе, со сме- 
ной положений рук: вперёд, 
вверх, с хлопками. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений. 
Выполнение бега в 
медленном темпе 80-100 м. 
Подвижная игра с бросанием 
мяча 

  

4 Бег в колонне по прямой и 
со сменой направлений по 
 ориентирам 

1 Построение в шеренгу. 
Подвижная игра с 
элементами перестроений. 
Выполнение бега с высоким 
поднимание бедра, 
сохраняя дистанцию и 
правильную осанку. 
Выполнение комплекса 
упражнений типа за- рядки. 
Подвижная игра с 
элементами 
общеразвивающих 
упражнений 

  

5 Бег в чередовании с 
ходьбой до 100 м. 

1 Выполнение построения в 
шеренгу и сдача рапорта. 
Закрепление выполнения бега 
в колонне правильно держа 
туловище, работая руками, 
ставя стопу на носок, 
свободно двигаясь. 
Выполнение чередования 
бега и ходьбы на расстоянии. 
Коррекционная игра 

  

6 Понятие низкий старт. Бег 
на скорость 30 м 

1 Выполнение построения в 
шеренгу и сдача рапорта. 
Выполнение ходьбы с 
изменением скорости. 
Выполнение бега в за- данном 
направлении. 
Выполнение бега с высоким 
поднимание бедра, сохраняя 
дистанцию и правильную 
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осанку. Освоение специально 
беговых упражнений. 
Освоение правил  
техники безопасности во 
время выполнения 
упражнений в паре. 
Демонстрация техники  
низкого старта. 

7 Прыжки на одной ноге на 
месте, с продвижением 
вперед 

1 Ознакомление с 
общеразвивающими  
 упражнениями. 
Ориентирование в 
направлении движений. 
Выполнение несколько 
подпрыгиваний подряд в 
заданном направлении. 
Подвижная игра с метанием 

  

8 Прыжки в высоту 1 Выполнение различных 
видов ходьбы в колонне. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений с 
флажками. Ознакомление с 
переноской гимнастических 
ма- тов. 
Демонстрация прыжка в 
высоту. Подвижная игра с 
мета нием 

  

9 Прыжок в длину с ме- ста 1 Выполнение ходьбы в 
медленном и быстром темпе. 
Выполнение медленного бега. 
Демонстрация прыжка в 
длину с места. 
Выполнение прыжка 
технически правильно, 
отталкиваясь и приземляясь. 
Выполнение беговых 
упражнений. 
Метание с места в 
горизонтальную   цель 

  

10 Прыжок с 3-5 беговых 
шагов в длину с разбега 

1 Выполнение ходьбы с 
упражнениями для рук в 
чередовании с другими 
движениями. 
Выполнение непрерывного 
бега в среднем 
темпе.Демонстрирование тех 
ники прыжка с разбега: 
правильно разбегаясь, сильно 
отталкиваясь и мягко 
приземляясь.Метание с места 
в вертикальную цель 
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11 Метание теннисного мяча 
левой, правой рукой с 
места в гори- зонтальную 
цель 

1 Выполнение бега по прямой в 
шеренге. Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений. 
Ознакомление с названием 
мяча для метания. 
Демонстрация стойки и 
техники метания мяча. 
Освоение правильного 
захвата, стойки и 
произвольного метания 
теннисного мяча в цель. 
Игры с элементами об- 
щеразвивающих упраж нений 

  

12 Челночный бег (3х5) м. 1 Выполнение ходьбы с 
перешагиванием через 
большие мячи с высоким 
подниманием бедра. 
Выполнение беговых 
упражнений. 
Выполнение челночного бега, 
демонстрирование техники 
высокого старта. Метание 
мячей с места левой и правой 
рукой 

  

13 Эстафетный бег 1 Выполнение ходьбы со 
сменой положения рук. 
Выполнение упражнений для 
укрепления голеностопных 
суставов и стоп. Преодоление 
своего этап и передача 
эстафетной палочки 
участнику своей команды 

  

14 Бросок набивного мяча ( 
вес до 1 кг) различными 
способами 
двумя руками 

1 Ходьба со сменой положений 
рук: вперед, вверх, с 
хлопками и т.д. Выполнение 
быстрого бега на скорость. 
Определение названия мяча, 
какие качества развивают 
упражнения с этим мячом. 
Выполнение броска, 
согласовывая движения рук и 
туловища 

  

Гимнастика– 15 часа 
15 Правила ТБ на занятиях 

гимнастикой. 
Значение физических 
упражнений для здоровья 
человека 

1 Беседа о правилах поведения 
на занятиях гимнастикой. 
Беседа о значении 
физических упражнений. 
Выполнение строевых 
действий, ориентирова- ние в 
пространстве. 
Коррекционная игра 
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16 Перестроение из ше ренги 
в круг 

1 Выполнение простейших 
перестроений. 
Бег с изменением 
направлений. 
Выполнение комплекса 
утренней гимнастики. 
Выполнение прыжка с 
высоты. Коррекционная игра 

  

17 Перестроение из колонны 
по одному в шеренгу по 
одному, размыкание на 
вытянутые руки 

1 Выполнение организующих 
строевых команд и приемов 
Выполнение ходьбы со 
сменой положений рук. 
Ознакомление с 
упражнениями для развития 
мышц кистей рук и пальцев. 
Выполнение приставных 
шагов в сторону, 
ориентирование в 
пространстве. 
Подвижная игра с метанием 

  

18 Основные положения и 
движения рук, ног, 
туловища, головы: 
асимметричные движения 
рук 

1 Выполнение построений в 
шеренгу, в колонну по 
одному. 
Освоение бега в медлен- ном 
темпе, чередование ходьбы и 
бега. Выполнение 
упражнений на основные 
положения и движения рук, 
ног, головы, туловища. 
Коррекционная игра на 
развитие точности движений 

  

19 Дыхание во время ходьбы и 
бега 

1 Выполнение бега в 
чередовании с ходьбой в 
колонне по одному. По- 
строение в круг и выполнение 
общеразвивающих 
упражнений. 
Выполнение тренировочных 
упражнений на дыхание во 
время ходьбы, бега, 
проговаривание звуков на 
выдохе. 
Подвижная игра на внимание 

  

20 Упражнения с 
гимнастическими палками 

1 Выполнение построений                      
в шеренгу и колонну. 
Выполнение бега в 
чередовании с ходьбой. 
Выполнение комплекса 
упражнений с 
гимнастической палкой. 
Подвижная игра с бросками и 
ловлей 
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21 Ползание на четвереньках 
в медленном темпе по 
горизонтальной 
гимнастической скамейке 

1 Выполнение упражнений на 
равновесие. Передвижение по 
гимнастической скамейке, 
при- няв правильное 
положение упора. Подвижная 
игра с эле ментами лазания 

  

22 Упражнения на фор 
мирования правильной 
осанки 

1 Беседа о правильной осанке. 
Выполнение упражнений, 
направленные на 
формирования навыка 
правильной осанки. 
Выполнение различных 
видов ходьбы с изменением 
положений рук, ходьбы по 
гимнастической скамейке, 
перешагивание через 
предметы. Эстафеты с мячом 

  

23 Упражнения для развития 
точности движений 

1 Выполнение упражнений на 
равновесие. Выполнение 
ходьбы по двум параллельно 
по- ставленым   
гимнастическим скамейкам. 
Подвижная игра с бегом 

  

24 Упражнения с обру чем 1 Построение в шеренгу, 
колонну, с изменением места 
построения, выполнение 
ходы и бега между 
различными ориентирами. 
Выполнение упражнений с 
предметом: удержание 
обруча двумя руками, 
перекладывание из одной 
руки в другую, вы- полнение 
различных исходных 
положений с обручем в 
руках, наклоны, приседания, 
прыжки,  
переступание 

  

25 Ходьба по гимнастической 
скамейке парами 

1 Выполнение упражнений для 
развития мышц кистей рук и 
пальцев. Выполнение ходьбы 
по гимнастической скамейке 
парами управление 
равновесием, взаи- 
модействие слаженно 

  

26 Комплекс упражнений с 
гимнастической скакалкой 

1 Выполнение ходьбы с 
прыжками, доставая рукой 
ленточки. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений в колонне по 
одному в движении. 
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Выполнение упражнений со 
скакалкой: удержание, 
складывание, завязывание 
скакалки. Выполнение 
прыжков через скакалку 

27 Упражнения с малыми 
мячами 

1 Выполнение бега в 
чередовании с ходьбой. 
Выполнение упражнений с 
малыми мячами: 
перекладывание, подбрасыва 
ние, перебрасывание мяча, 
бросание в пол, в стену и 
ловля его. 
Подвижная игра с 
элементами 
общеразвивающих 
упражнений 

  

28 Стойка на одной ноге, 
другая согнута вперед, 
руки в различных 
исходных положениях 

1 Выполнение построений в 
шеренгу, в колонну по 
одному. 
Освоение бега в медлен- ном 
темпе, чередование ходьбы и 
бега. Выполнение 
упражнений на основные 
положения и движения рук, 
ног, головы, туловища. 
Удержание равновесия во 
время выполнения 
упражнения. Коррекционная 
игра на развитие точности 
движений 

  

29 Лазание вверх, вниз по 
Гимнастической стенке, не 
пропуская 
реек 

1 Ознакомление с игровыми 
задания на построение и 
перестроения. Выполнение 
ходьбы в различном темпе. 
Освоение разновидностей 
ходьбы. 
Выполнение комплекса 
утренней гимнастики. 
Определение названия 
двигательному действию, 
названия оборудования. 
Выполнение правильного 
захвата рейки руками и 
правильной постановки 
стопы на гимнастическую 
стенку. Подвижная игра с 
прыжками 

  

Игры - 3 часа 
30 Правила ТБ на занятиях 

подвижными играми. 
Корригирующие игры: 

1 Беседа о правилах поведения 
на занятиях подвижными 
играми. 
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«Салки», «Мишка на 
льдине» 

Выполнение ходьбы со 
сменой положения рук. 
Выполнение упражнений для 
укрепления голеностопных 
суставов и стоп. Выполнение 
игровых упражнений в беге в 
раз личных направлениях, на 
скорость не наталкиваясь друг 
на друга, действуя по сигналу 
и согласно правилам игры 

31 Корригирующие игры: 
«Ловишки-хвостики», 
«Мишка на льдине». 

1   

32 Подвижные игры с бегом: 
«Пустое место» 

1 Выполнение различных 
видов ходьбы в колонне. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений с 
флажками. Ознакомление с 
переноской гимнастических  
матов. Выполнение прыжка в 
высоту. Подвижная игра с 
бегом на скорость 

  

Лыжная подготовка - 9 часов 
33 Техника безопасности и 

правила поведения на 
лыжне 

1 Беседа о правилах обращения 
с лыжным инвентарем и 
технике безопас ности на 
занятиях лыж- ным спортом. 
Тренировочные упражнения в 
подготовке к занятию, выбор 
лыж и палок 

  

34 Совершенствование 
техники выполнения 
строевых команд и 
приемов 

1 Тренировочные упраж нения в 
подборе лыжного инвентаря 
и 
одежды к занятию. 
Выполнение строевые команд 
с лыжами и на 
лыжах, надевание и снимание 
лыж и палок 

  

35 Техники выполнения 
ступающего шага без палок 
и с палками 

1 Построение в шеренгу с 
лыжами у ноги. Повторение 
безопасного способа 
переноски лыж при движении 
в колонне. Тренировочные 
упражнения на одевании 
лыжного инвентаря. 
Демонстрация ступающего 
шага. 
Выполнение ступающего 
шага: перекрестная 
координация движений рук и 
ног, перенос тяжести тела с 
одной ноги на 
 другую, правильное 
положение туловища и 
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головы 
36 Построение в шеренгу по 

одному с лыжами в руках 
1 Определение своего места в 

строю, построение в шеренгу, 
выполнение команд с 
лыжами в руках. 
Передвижение ступающим 
шагом 

  

37 Передвижение в колонне 
по одному с лыжами в 
руках 

1 Выполнение построений с 
лыжами в шеренгу. 
Передвижение с лыжами в 
колонну по одному с 
соблюдением техники 
безопасности. Передвижение 
ступающим шагом 
Сохранение дистанции в 
колонне с лыжами в руках 

  

38 Передвижение в колонне 
по одному с лыжами в 
руках 

1 Выполнение построений с 
лыжами в шеренгу. 
Передвижение с лыжами в 
колонну по одному с 
соблюдением техники 
безопасности. Передвижение 
ступающим шагом. 
Сохранение дистанции в 
колонне с лыжами в руках 

  

39 Ходьба на лыжах 
ступающим шагом без 
палок по кругу друг за 
другом 

1 Выполнение построений с 
лыжами в шеренгу. 
Передвижение с лыжами в 
колонну по одному с 
соблюдением техники 
безопасности. Выполнение 
передвижений на лыжах 
ступаю- щим шагом, 
сохраняя равновесии, 
правильно вставать после 
падения. Выполнение спуска 
с горы на лыжах и подъема 
ступающим шагом 

  

40 Прохождение отрезков на 
время от 200до 300 м 

1 Построение в шеренгу с 
лыжами у ноги. Повторение 
безопасного способа 
переноски лыж при движении 
в колонне. Одевание лыжного 
инвентаря. 
Прохождение на лыжах 
отрезков на скорость 

  

41 Прохождение на лыжах за 
урок от 0,5 до 0,6 км 

1 Выполнение построений с 
лыжами в шеренгу. 
Передвижение с лыжами в 
колонну по одному с 
соблюдением техники 
безопасности. Преодоление 
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дистанции в быстром темпе за 
урок 

Игры – 17 часа 
42 Техника безопасности и 

правила поведения на 
подвижных играх 

1 Беседа о правилах поведения 
и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 
Выполнение комплекса 
упражнений для 
 утренней зарядки. 
Подвижная игра с бегом и 
прыжками 

  

43 Значение утренней 
гимнастики 

1 Выполнение поворотов на 
месте налево и направо 
переступанием. Выполнение 
ритмичной ходьбы с 
сохранение заданного темпа 
ходьбы. Выполнение 
общеразви- вающих 
упражнений типа «зарядка». 
Подвижная игра с бегом 

  

44 Игры с элементами  
общеразвивающих  
упражнений 

1 Выполнение ходьбы с 
хлопками. 
Выполнение упражнений с 
волейбольным мячом. 
Подвижная игра на 
повторение движений 
педагога или ведущего, 
действие по сигналу, 
согласно правилам игры 

  

45 Игра с бросанием и ловлей 
мяча: «Бросить и поймать» 

1 Выполнение бега в 
чередовании с ходьбой в 
колонне по одному. 
Построение в круг и 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений типа«зарядка». 
Подвижная игра в 
подбрасывании мяча, ловли 
его и быстром беге 

  

46 Подвижные игры с бегом: 
«Пустое место» 

1 Выполнение различных 
видов ходьбы в колонне. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений с 
флажками. Ознакомление с 
переноской гимнастических 
 матов. Выполнение прыжка в 
высоту. Подвижная игра с 
бегом на скорость 

  

47 Эстафеты с предметами 1 Подвижная игра с 
элементами перестроений. 
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Выполнение бега в 
чередовании с ходьбой. 
Выполнение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений. 
Эстафета с предметами 

48 Игры с метанием мяча 
«Подвижная цель», 
«Обгони мяч» 

1 Ходьба с хлопками. 
Выполнение упражнений с 
волейбольным мячом. 
Подвижные игры на 
выполнение передачи – ловли 
мяча, согласова- ние свои 
действия с действиями 
других игроков,соизмерение 
бросков с расстоянием до 
цели 

  

49 Эстафета с мячом 1 Выполнение ходьбы змейкой, 
в полуприседе. Чередование 
бега и ходьбы по сигналу. 
Выполнение броска 
набивного мяча (вес до 1 кг) 
различными способами двумя 
руками. Эстафеты на 
взаимодей- ствие с 
товарищами 

  

50 Игры и строевые 
упражнения: «Воробьи и 
вороны» 

1 Выполнение комплекса 
упражнений в движении. 
Выполнение упражнений на 
сохранение равновесия в 
ходьбе. 
Выполнение игровых 
действия соблюдая пра вила 
игры 

  

51 Игры на развитие 
внимания, памяти, 
точности движений: 
«Школа мяча» 

1 Выполнение упражнений со 
скакалкой. Бросание и ловля 
мяча из разных положений, 
двумя руками, правой и левой 
рукой. 
Выполнение прыжков через 
скакалку на двух ногах. 

  

52 Эстафеты на развитее 
координации 

1 Подвижная игра с 
элементами перестроений. 
Выполнение бега в чере 
довании с ходьбой. 
Выполнение комплекса 
общеразвивающих 
упражнений. 
Эстафета с предметами 

  

53 Передача предметов 1 Выполняют ходьбу с 
прыжками, доставая рукой 
ленточки. 
Выполнение 
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общеразвивающих 
упражнений в колонне по 
одному в движении. 
Выполнение упражнений со 
скакалкой: удержание, 
складывание, завязыва ние 
скакалки. Игровые задания в 
передаче предметов 

54 Подвижная игра на 
развитие основных 
движений- лазания: 
«Перелет птиц» 

1 Подвижная игра с 
элементами залезания на 
оборудование приподнятое 
над полом (землей), лазания 
по гимнастической стенке, 
ориентирование в 
пространстве по сигналу 

  

55 Удары мяча о пол, о стенку 
и ловля его двумя руками 

1 Выполнение бега в 
чередовании с ходьбой в 
колонне по одному. 
Построение в круг и 
выполнение 
общеразвивающих 
упражнений типа «зарядка». 
Подвижная игра в 
подбрасывании мяча, ловли 
его и быстром беге 

  

56 Перекатывание мяча 
вперед, вправо, влево, стоя, 
сидя 

1 Выполнение ходьбы с 
прыжками, доставая рукой 
ленточки. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений в колонне по 
одному в движении. 
Выполнение упражнений со 
скакалкой: удержание, 
складывание, завязыва ние 
скакалки. Игровые задания в 
перекатывании мяча 

  

57 Подвижные игры на 
развитие основных 
движений - перелеза- ния: 
«Наседка и цыплята», 
«Зайцы, сторож и Жучка» 

1 Построение в шеренгу, 
колонну, с изменением места 
построения, выполнение 
ходы и бега между 
различными ориентирами. 
Выполнение упражнений с 
обручем. Перелезание через 
пре- пятствия различным 
способом в зависимости от 
высоты 

  

58 Подвижная игра «Филин и 
пташки» 

1 Выполнение ходьбы с 
упражнениями для рук в 
чередовании с другими 
движениями. Выполнение 
непрерывного бега в среднем 
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темпе. Подвижная игра на 
вы- полнение спрыгиваний с 
предметов, приподнятых над 
землей, быстрое 
ориентирование в 
пространстве, 
взаимодействие со- гласно 
правилам игры 

Легкая атлетика - 10 часов 
59 Правила поведения на 

уроках физической 
культуры (техника 
безопасности). Ходьба в 
медленном, среднем 
темпе, в полуприседе, с 
различными положениями 
рук 

1 Выполнение построения в 
шеренгу и сдача рапорта 
дежурным. Выполнение 
ходьбы, со храняя 
правильную осанку. 
Выполнение комплекса 
утренней гимнастики. 
Выполнение бега в 
медленном темпе. 
Выполнение прыжков через 
шнур, начерченную линию. 
Подвижная игра с бросанием 
мяча 

  

60 Метание большого мяча 
двумя руками из- за 
головы. 

1 Выполнение бега по 
коридорчику. 
Принятие правильного 
положение во время метания, 
выполнение метания 
большого мяча способом из-
за головы. Подвижная игра с 
бегом 

  

61 Бег с преодолением 
простейших препятствий 

1 Выполнение ходьбы с 
изменением направлений по 
ориентирам и командам 
учителя. 
Выполнение бега с пре- 
одолением простейших 
препятствий. 
Подвижная игра с метанием 

  

62 Метание теннисного мяча 
на дальность 

1 Выполнение ходьбы в 
колонне по одному с 
различными заданиями для 
рук. 
Выполнение комплекса 
упражнений для укрепления 
туловища. 
Демонстрация стойки и 
техники метания мяча. 
Освоение правильного 
удержания мяча, 
ориентирование в 
пространстве, соразмерение 
своих усилий 
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Выполнение метания на 
дальность сильнейшей рукой 

63 Метание теннисного мяча 
левой, правой рукой с 
места в гори- 
зонтальную цель 

1 Выполнение бега по пря- мой 
в шеренге. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений. 
Ознакомление с названием 
мяча для метания. 
Демонстрация стойки и 
техники метания мяча. 
Освоение правильного 
захвата, стойки и 
произвольного метания 
теннисного мяча в цель. Игры 
с элементами 
общеразвивающих 
упражнений 

  

64 Прыжок в длину с ме ста 1 Выполнение ходьбы в 
медленном и быстром темпе. 
Выполнение медленного бега. 
Демонстрация прыжка в 
длину с места. 
Выполнение прыжка 
технически правильно, 
отталкиваясь и приземляясь. 
Выполнение беговых 
упражнений. 
Метание с места в 
горизонтальную цель 

  

65 Прыжки с ноги на   ногу до  
10-15 м 

1 Выполнение ходьбы на 
носках, на 
пятках.Выполнение бега в 
сред- нем темпе с переходом 
на ходьбу. 
Выполнение многоскоков. 
Подвижная игра на передачу 
мячей в колоннах 

  

66 Прыжки через скакалку на 
двух, на одной ноге 

1 Выполнение ходьбы с 
различным положением рук. 
Выполнение беговых 
упражнений. 
Пробегание под скакал- кой, 
перешагивание, 
перепрыгивание с одной ноги 
на другую, пере- прыгивание 
на двух но гах через медленно 
вращающуюся скакалку 
вперед, с промежуточным 
подскоком. 
Подвижная игра с 
элементами 
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общеразвивающих 
упражнений 

67 Высокий старт 30 м 1 Выполнение ходьбы со 
сменой положения рук. 
Выполнение упражнений для 
укрепления голеностопных 
суставов и стоп. Ускорение на 
дистанции в 30 м, 
ознакомление с понятием 
высокий старт 

  

68 Медленный бег до 1-2 
мин 

1 Выполнение различных 
видов ходьбы в колонне. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений с малыми 
мячами. Выполнение бега 
подлинной дистанции, 
технически правильное 
удерживание корпуса и рук в 
медленном беге в 
сочетании с дыханием 

  

 
Рабочая программа по учебному предмету "Ручной труд" (I - IV и дополнительный 

классы) предметной области "Технология" 
Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности 
обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 
последующему профильному обучению в старших классах. Изучение предмета 
способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности. 
Задачи изучения предмета: 
формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 
о месте в нем человека. 
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических 
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). 
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формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации. 
формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности. 
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей, которая предусматривает: 
коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 
формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 
находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 
между предметами; 
развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном изготовлении изделия; 
коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала. 
Содержание учебного предмета. 
 Работа с глиной и пластилином. 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина - 
строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 
для скульптуры. Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при 
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 
работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 
конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: "разминание", 
"отщипывание кусочков пластилина", "размазывание по картону" (аппликация из 
пластилина), "раскатывание столбиками" (аппликация из пластилина), "скатывание шара", 
"раскатывание шара до овальной формы", "вытягивание одного конца столбика", 
"сплющивание", "пришипывание", "примазывание" (объемные изделия). Лепка из 
пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 
изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 
форму. 
Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 
природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 
природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 
работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 
соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 
травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 
(аппликация, объемные изделия). 
Работа с бумагой. 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 
письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая (гигиеническая), крашеная). Цвет, 
форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 
работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 
работы с бумагой и картоном: 
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
разметка с помощью шаблоном. Понятие "шаблон". Правила работы с шаблоном. Порядок 
обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
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разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 
Понятия: "линейка", "угольник", "циркуль". Их применение и устройство; 
разметка с опорой на чертеж. Понятие "чертеж". Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 
ножницами: "разрез по короткой прямой линии", "разрез по короткой наклонной линии", 
"надрез по короткой прямой линии", "разрез по длинной линии", "разрез по незначительно 
изогнутой линии", "округление углов прямоугольных форм", "вырезание изображений 
предметов, имеющие округлую форму", "вырезание по совершенной кривой линии 
(кругу)". Способы вырезания: "симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам", 
"симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз", "тиражирование 
деталей". 
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: "сгибание 
треугольника пополам", "сгибание квадрата с угла на угол"; "сгибание прямоугольной 
формы пополам", "сгибание сторон к середине", "сгибание углов к центру и середине", 
"сгибание по типу "гармошки", "вогнуть внутрь", "выгнуть наружу". 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей, на основе геометрических тел 
(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: "точечное", "сплошное". Щелевое соединение деталей 
(щелевой замок). 
Картонажно-переплетные работы. 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 
картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 
Способы окантовки картона: "окантовка картона полосками бумаги", "окантовка картона 
листом бумаги". 
Работа с текстильными материалами. 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 
ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки); 
связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы); 
шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: "игла вверх-вниз"; 
вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка "прямой строчкой", 
вышивка прямой строчкой "в два приема", "вышивка стежком "вперед иголку с 
перевивом", вышивка строчкой косого стежка "в два приема". 
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 
чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится, лицевая и изнаночная сторона 
ткани, шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие, режутся 
ножницами, прошиваются 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). 
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Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток 
из ткани в древние времена). 
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 
Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом). 
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 
изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 
Работа с древесными материалами. 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия "дерево" и 
"древесина". Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 
материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 
напильником, наждачной бумагой). 
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 
заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 
 Работа металлом. 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 
цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 
ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 
 Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: "сминание", "сгибание", 
"сжимание", "скручивание", "скатывание", "разрывание", "разрезание". 
Работа с проволокой. 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 
проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 
Приемы работы с проволокой: "сгибание волной", "сгибание в кольцо", "сгибание в 
спираль", "сгибание вдвое, втрое, вчетверо", "намотка на карандаш", "сгибание под 
прямым углом". 
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 
человечков. 
Работа с металлоконструктором. 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 
деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 
гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 
отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 
Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 
бумага, древесные материалы; бумага, пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 
пластилин, скорлупа ореха. 
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Ручной труд". 
Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- гигиенических 
требований при работе с ними; 
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знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда; 
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей; 
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 
древесиной; конструировать из металлоконструктора); 
выполнение несложного ремонта одежды. 
 Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 
и самодисциплину; 
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 
трудовых работ; 
осознанный подбор материалов по их физическим, 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. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» 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) и адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации особых образовательных 
потребностей. 
АООП 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 
«Технологии» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 
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планом МОАУ «ДСОШ №2» 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). 
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; 
− 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); 
− 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); 
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− 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  

Планируемые результаты освоения содержания 
рабочей программы по учебному предмету «Ручной труд» в 3 классе Личностные 
результаты: 

 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. 
Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету «Ручной труд» в 
3 классе 

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 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 
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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; 
− 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 достижения обучающимися 

с умственной отсталостью планируемых результатов освоения рабочей программы 
по учебному предмету «Ручной труд» в 3 классе 

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. 
 
Критерии оценки предметных результатов 

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, 
«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 
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поставленные вопросы, нередко недопонимания их. 
Оценка «2» - не ставится. 

 
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 предусматривается организация и проведение экскурсий в школьные 
мастерские. 
 

Содержание разделов 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

Контрольные 
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 - 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема предмета Кол- 
во 
часов 

Программное содержание Дата Корр-
ка 

1 Вводный урок. 1 Знакомство с правилами 06.09  
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Повторение 
учебного 
материала 1 и 2 
классов 

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 

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.  Повторение правил 
организации рабочего места 

  

3 Аппликация из 
скорлупы ореха 
«Воробьи на ветках» 

1 Рассказ об изделиях и игрушках, 
сделанных из природных 
материалов.  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 

  

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. 
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Соблюдение правил организации 
рабочего места 

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 

  

6 Окантовка картона 
полосками бумаги 

«Картина на 
окантованном 

картоне» 

1 Проверка знаний о картоне. 
Определение приемов работы с 
бумагой (разметка, резание, 
сгибание). Выполнение 
технологических операций, 
используемых при окантовке 
картона. Выполнение технологии         
окантовки 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 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 

  

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-
операционному плану 
самостоятельно  и с частичной 
помощью учителя. Подготовка 
рабочего места  для работы с 
проволокой, правила обращения  
с проволокой 

  

Работа с древесиной – 2 часа 
9 Работа с древесиной. 

Экскурсия в школьную 
1 Изделия из древесины. Знакомство    

с понятиями «дерево» и 
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столярную мастерскую «древесина», различия между 
ними. 
Знакомство с условиями труда 
техникой   безопасности в 
школьной столярной мастерской. 
Выполнение способами обработки
  древесины ручными 
инструментами и 
приспособлениями 

10 Изготовление изделия из 
древесины 
«Опорный колышек для 
растений» 

1 Рассказ об изделиях из древесины 
и их 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 

  

Работа с природными материалами – 1 час 
11 Работа с природными 

материалами 
«Птица из пластилина и 
сухой тростниковой 
травы» 

1 Рассказ об изделиях из природных 
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 учителя с опорой на 
наглядный материал учебника 

  

Работа с металлоконструктором – 3 часа 
12 Экскурсия в слесарную 

мастерскую. 
Работа с 
металлоконструктором 
«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 
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13 Работа с 
металлоконструктором: 
«Треугольник», 
«Квадрат» 

1 Подготовка рабочего места и 
содержания его в порядке. 
Выполнение технологии 
соединения планок винтом и 
гайкой. Разбор изделия 
самостоятельно и с частичной 
помощью учителя. 
Сборка треугольника и квадрата из 
планок 

  

14 Работа с 
металлоконструктором 
«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. 
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) 

  

Работа с проволокой – 1 час 
15 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 частичной 
помощью учителя. Освоение 
умения формообразование изделия  
при работе с проволокой 

  

Работа с бумагой и картоном – 7 часов 
16 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 

  

17 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- 
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заготовок. 
Изготовление игрушек из 
бумажных колец. Разбор изделия 
самостоятельно и с частичной 
помощью учителя. Рассказ о 
технологии изготовления 
отдельных частей цепочки по 
вопросам учителя с опорой на 
наглядный материал учебника 

18 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 вопросам в учебнике 
с опорой на наглядный материал 

  

19 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; 
склеивание заготовок. 
Изготовление карнавальных 
головных уборов 

  

20 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 

  

21 Окантовка картона 
листом бумаги 
«Складная доска для 
игры» 

1 Освоение приемов разметки бумаги 
по линейке. Выполнение 
технологии: окантовки картона 
полосками бумаги или технической 
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ткани; изготовления складной доски 
способом окантовки картона 
листом бумаги. Соблюдение 
последовательности окантовки 
картона бумагой. 

22 Окантовка картона 
листом бумаги 
«Складная доска для 
игры» 

1 Повторение  приемов  разметки 
бумаги по линейке. Рассказ 
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» 

  

Работа с текстильными материалами – 3 часа 
23 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» 

  

24 Работа с текстильными 
материалами 
«Образцы, сшитые 
строчкой косого стежка» 

1 Освоение технологии  сшивания 
деталей изделия строчкой прямого 
стежка. Выполнение различных 
видов ручных стежков и строчек. 
Правила работы с иглой. Косой 
стежок 

  

25 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 

  

Работа с древесиной – 1 час 
26 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 
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технологии изготовления 
аппликации из древесных опилок. 
Организация рабочего места для 
работы с опилками 

Работа с текстильными материалами – 1 час 
27 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 

  

Работа с бумагой и картоном – 2 часа 
28 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 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 

  

29 Объемные изделия из 
картона 
«Коробка с бортами, 
соединенными встык» 

1 Перечисление предметов, 
сделанных из картона, и 
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 

  

Работа с текстильными материалами – 3 час 
30 Виды ручных стежков 

«Образец, прошитый 
строчкой прямого 
стежка в два приема» 

1 Подготовка рабочего места для 
работы с текстильными 
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 

  

31 Виды ручных стежков 1 Выполнение технологии сшивания   
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«Образец, прошитый 
строчкой косого стежка в 
два приема» 

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 

32 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 

  

Работа с бумагой и картоном – 2 часа 
33 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 

  

34 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. Конструирование 
объемных игрушек на основе 
геометрических тел 

  

 

Рабочая программа  по предмету «Русский язык. Практические занятия» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык. Практические занятия» составлена на 
основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее 
АООП УО (вариант 1), утверждена приказом Министерства просвещения России от 
24.11.2022 г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
АООП 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. Практические занятия»  относится к предметной 
области  «» и является обязательной частью учебного плана. 
 В соответствии с учебным планом МОАУ «ДСОШ №2» рабочая программа по учебному 
предмету «Русский язык. Практические» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 
составляет 34 часа  в год (1 часа в неделю). 
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Русский язык. Практические занятия». 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника Э.В. Якубовской, 
Я.В. Коршуновой «Русский язык» (3 класс) для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - в 2 частях.- 
М.: Просвещение, 2020. 

Программа составлена на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
Русский язык является одним из важнейших предметом, так как от его усвоения 

зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет, а в дальнейшем 
позволяет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 
занять адекватное социальное положение в современном обществе. 

Основная цель обучения русскому языку: формирование у школьников с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной 
деятельности, развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными 
знаниями грамматики. 

Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются: 
Образовательные: 
• уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
• формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков. 
Коррекционно-развивающие: 
• коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
• развитие навыков устной коммуникации; 
• развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти; 
• развитие мелкой моторики рук. 
Воспитательные: 
• формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 
• формирование положительных  нравственных качеств и свойств личности. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 
всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 
с умственной отсталостью. 
 

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 с помощью учителя; 
 

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

 списывать текст целыми словами (10-20 слов); включающий слова с изученными 
орфограммами; 
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 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении с помощью опор и с помощью учителя; 
 

 выделять предложения из текста; 
 

 уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с 
помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
 

 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 
 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 
дифференцировать оппозиционные согласные; 
 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 
 

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20-25 слов), 
включающий 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. 
Личностные: 

 
 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; формирование навыков коммуникации, умение отвечать на вопросы, 
вести диалог со сверстниками, применение ритуалов социального взаимодействия; 
 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 
 

 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Содержание курса «Русский язык» описывается разделами: повторение, звуки и 

буквы, слово, предложение. Учебный материал создает условия, обеспечивающие 
коррекцию недостатков речевого опыта и, в достаточной степени, позволяет овладеть 
элементарными знаниями по предмету, необходимыми как для успешного продолжения 
образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся 
данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 
 

Повторение  
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 
форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 
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Предлог. Раздельное написание предлогов со словами. 

 
Написание имен собственных с большой буквы. 
Звуки и буквы  

 
Звуки и буквы. Расположение в алфавитном порядке нескольких слов.  

 
Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги, перенос слова по слогам. 
 

Гласные и,е,ю,я,э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 
 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. Гласные 
ударные и безударные. 
 

Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых и мягких согласных при 
обозначении мягкости буквами и,е,ё,ю,я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 
Разделительный ь перед гласными е,ё,я,ю,и. 

 
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи,ши,ча, ща, 

чу, щу. 
 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 
конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова (гриб-грибы). 

Слово 
   Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 
тексте, различать по вопросам кто?что? 
   Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 
различать по вопросам что делает?что делал?что сделал?что будетделать? что 
сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами,обозначающими предметы. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака 
(качества) данного предмета по вопросам: какой?какая?какое?какие?; нахождение слов, 
обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, 
обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета 
и определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их 
качествам (снег белый, а уголь чёрный; камень твёрдый, а вата мягкая);согласование 
слов,обозначающих признаки,со словами,обозначающими предметы. 
 

Предлог. Умение находить предлоги к,от,под,над,о(об) и писать их раздельно со 
словами (с помощью учителя). 

 
 

Предложение  
Практическое знакомство с построением простого предложения. 

 
Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 
Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам; 

 
ответить на заданные вопросы. Умение строить предложение, составлять рассказы. 
Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать его. 



188 
 

 
Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 
Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема урока Дата 

1.  Предложение. Выделение предложений из текста. Правило написания 
предложения. 

 

2.  Составление предложений по вопросу, по сюжетной картинке.  
3.  Написание имен собственных.  
4.  Звуки и буквы. Расположение слов в алфавитном порядке.   
5.  Звуки гласные и согласные. Гласные звуки. Ударение.  
6.  Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие.   
7.  Обозначение мягкости буквами и,ю,я,ё.  
8.  Звуки гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие. Парные 

звонкие и глухие согласные. 
 

9.  Шипящие согласные. Буквосочетание ча-ща.  
10.  Шипящие согласные. Буквосочетание чу-щу.  
11.  Шипящие согласные. Буквосочетание жи - ши.  
12.  Деление слов на слоги.Ударение.  
13.  Перенос части слова при письме.  
14.  Гласные буквы в начале слова е,ё,ю,я.  
15.  Буква мягкий знак (ь) на конце слова.  
16.  Буква мягкий знак (ь) в середине слова.  
17.  Правописание слов с изученными орфограммами.  
18.  Написание слов с проверяемыми согласными на конце.  
19.  Разделительный мягкий знак перед е,ё,я,ю.  
20.  Слова, обозначающие названия предметов.   
21.  Слова, обозначающие признаки  предметов.  
22.  Слова, обозначающие действия предметов.  
23.  Постановка вопросов от слов -предметов к словам – признакам.  
24.  Выделение слов, обозначающих признаки предметов в предложении.   
25.  Дополнение предложений словами – действиями.  
26.  Дополнение предложений словами – признаками.  
27.  Правописание предлогов со словами.  
28.  Деление текста на предложения.  
29.  Согласование слов в предложении.  
30.  Распространение предложений.  
31.  Составление предложения по вопросам.  
32.  Деформированное предложение.  
33.  Предложение и предлоги в нем.  
34.  Составление предложений из слов, данных в начальной форме 

(столяр, строгать, доска). 
 

 

Рабочая  программа.   Мир природы и человека. Безопасная жизнь. 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека. Безопасная жизнь.» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее АООП УО 
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(вариант 1), утверждена приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 
1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 
В соответствии с учебным планом МОАУ «ДСОШ №2» рабочая программа  «Мир 
природы и человека. Безопасная жизнь»  в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 
составляет 34 часов в год (1 часа в неделю). 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для  3  класса на 
2023 – 2024 учебный год составлена на основе стандарта  начального  общего образования 
по  основам безопасности жизнедеятельности и программы общеобразовательных 
учреждений авторов: Л.П. Анастасовай, П.В.Ижевского, Н.В. Ивановой «Основы 
безопасности жизнедеятельности 1 – 4  классы» (2010) 

 При разработке программы учитывались современные тенденции и подходы к 
организации и содержанию образования детей с тяжелыми нарушениями 
психофизического и интеллектуального развития, нашедшего отражение в комплексных 
программно-методических материалах Бгажноковой И.М., Ульянцевой М.В., Комаровой 
С.В. 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1—4 
классов образовательных учреждений разработана  в соответствии с требованиями 
Федеральных законов России «Об образовании», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 
природной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения»,  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской 
обороне» и др.  

Количество часов по программе - 1 час в неделю. 
 
2. УМК: 

Программа реализуется посредством следующего методического комплекта: 
 1.  Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности 3 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — 3-е изд. 
— М.: Просвещение, 2011. 
2.  Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 2 кл  - 
М.: Просвещение 2012 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 
цель и задачи курса «Мир природы и человека. Безопасная жизнь.» 
3. Основной целью курса является формирование социального опыта школьника, 
осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной 
ситуации. 
Главными задачами обучения по данной программе являются:   

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 
 развитие  бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 
 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 
Реализация программы позволит: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 
жизни; 

 сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 
жизнедеятельности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 
жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 
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III. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 
результаты изучения учебного предмета 

 
Личностные учебные действия 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
- понимание личной ответственности за свои поступки. 
 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные учебные действия 
-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–
класс, учитель−класс);   
- обращаться за помощью и принимать помощь;   
- доброжелательно относиться, сопереживать, 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 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 
- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности,  
- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  
Познавательные учебные действия 
В результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут знать: 
-правила перехода дороги, перекрёстка; 
-правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 
авиационным транспортом, обязанности пассажира; 
-особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 
привести к возникновению опасной ситуации; 
-характеристики водоёмов в местах своего проживания, их состояние в различное время 
года; 
-способы и средства спасения утопающих, основные спасательные средства; 
-правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 
-меры пожарной безопасности при разведении костра; 
-правила личной безопасности в различных криминогенных  ситуациях, которые могут 
возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
-наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 
возникновения и последствия; 
-систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 
-опасные погодные явления. Наиболее характерные для региона проживания; 
-места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 
безопасного поведения в них; 
-основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 
Помнить: 
-основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 
приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 
 - рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 
- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

 
IV. Содержание учебного предмета 
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I. Безопасное поведение на улицах и дорогах  
Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог.   Правила перехода дорог. 
Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 
Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности пассажира. 
Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. Безопасное поведение на улицах и 
дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

II. Защита человека в чрезвычайных ситуациях Основы безопасности человека 
в экстремальных ситуациях.  Город - как среда обитания человека. Жилище 
человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Умение преодолевать страх. 
Природа и безопасность. Меры безопасности при пользовании водными 
переправами. 

III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Почему случаются травмы. Оказание первой медицинской помощи при ушибах.  
Если из раны течет кровь. Вредные привычки и их влияние на здоровье 
человека. Курение. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях 
IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения обучающихся Безопасность при любой погоде. 
Уроки городской безопасности. Правила безопасного передвижения по льду. 
Рациональное питание. Гигиена питания. Умение плавать – основной фактор 
безопасности на воде. Безопасное поведение дома. 

 
V.  Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-
заместители). 
2. Демонстрационные пособия: 
 Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 
 Термометр медицинский 
 Компас 
 Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 
 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, 
интерактивная доска 
3.Ссылки на интернет ресурсы 
1) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, 
используемых дисков) 
1) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 
2) - Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск. 
3) - Академия младшего школьника. DVD-диск 

4) Смешарики. Азбука безопасности 
https://www.youtube.com/watch?v=GOudRLTtYHY 

5) Уроки осторожности Тетушки Совы 
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss 

6) Уроки осторожности  Тетушки Совы 
https://www.youtube.com/watch?v=uq1JfX_byH8 

 
Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 
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Да
та 

№ 
п/
п 

№ 
урока 
в теме 

Тема урока 
 

Деятельность обучающихся на 
уроке 

План  Факт  

Безопасное поведение на улицах и дорогах 
 1. 1.  Причины детского 

дорожно-
транспортного 
травматизма 

Понимать правила движения 
пешеходов по дорогам, 
различать право- и 
левостороннее движение; 
 
Знать виды транспортных 
средств, сигналы, подаваемые 
водителями; 
 
Знать скорость движения 
городского транспорта, 
тормозной путь в зависимости 
от состояния дороги; 
 
Знать обязанности пассажиров; 
 
Знать правила посадки в 
транспортное средство и 
высадки из него 
 
 
Применять дорожные знаки на 
практике 
 
 
Дорога и ее предназначение. 
Участники дорожного 
движения. Регулирование 
дорожного движения. 
Дорожная разметка. Дорожные 
знаки. Светофоры и 
регулировщики. Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения. 
 

 
 
Формировать  

представления о безопасности 
дорожного движения при 
передвижении по улицам и 
дорогам. 
Знать  транспортные  средства. 
Общие обязанности водителя. 
Велосипедист-водитель 
транспортного средства. 
Требования,  предъявляемые к 

  

 2. 2.  Безопасное 
поведение на 
тротуарах и 
обочинах. 

  

 3. 3.  Дорога, ее 
элементы и 
правила поведения 
на ней. 

  

 4. 4.  О чем говорят 
дорожные знаки. 

  

 5. 5.  Правила перехода 
улиц и дорог. 

  

 6. 6.  Сигналы, 
регулирующие 
дорожное 
движение. 

  

 7. 7.  Мы – пассажиры.   
 8. 8.  Как пешеходы и 

водители поделили 
улицу. 

  

 9. 9.  Перекрестки и их 
виды. 

  

 10. 10.  Правила перехода 
улицы после 
высадки из 
транспортных 
средств. 

  

 11. 11.  Виды 
автотранспортных 
средств и их 
тормозные 
свойства. 

  

 12. 12.  Правостороннее 
движение 
транспортных 
средств и 
пешеходов. 

  

 13. 13.  Учите правила 
дорожного 
движения. 

  

 14. 14.  Сигналы, 
подаваемые 
водителями 

  



193 
 

транспортных 
средств. 

техническому состоянию 
велосипеда, обязанности 
велосипедиста, правила его 
поведения на дороге 

 15. 15.  Поездка на любых 
видах транспорта 
(автобус, 
троллейбус, 
трамвай) 

  

 16. 16.  Ты – велосипедист.    
  

 17. 17.  Поездка за город.   
   Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
 18. 1 Основы 

безопасности 
человека в 
экстремальных 
ситуациях. 

Знакомство  с наиболее 
распространенными видами 
чрезвычайных ситуаций и 
правилами поведения при их 
возникновении. 
 
Знать, что такое ЧС, основные 
службы города, основные 
службы. И их задачи 
01,02,03 
Обеспечение безопасной  
жизнедеятельности человека в 
городе с учетом окружающей 
среды. 
Система обеспечения жилища 
человека водой, теплом, 
электроэнергией, газом. 
Бытовые приборы, 
используемые человеком. 
Возможные опасные и 
аварийные ситуации, которые 
могут возникнуть в жилище, и 
меры по их профилактике. 

  

 19. 2 Город - как среда 
обитания человека. 

  

 20. 3 Жилище человека, 
особенности 
жизнеобеспечения 
жилища. 

  

 21. 4 Умение 
преодолевать 
страх. 

  

 22. 5 Природа и 
безопасность. 

  

 23. 6 Меры безопасности 
при пользовании 
водными 
переправами. 

  

   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи 

 24. 1. Почему случаются 
травмы. 

Умение рационально 
распределять  свое время как 
основная составляющая ЗОЖ 

  

 25. 2 Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
ушибах 

Правила оказания первой 
медицинской помощи при 
ушибах 

  

 26. 3 Если из раны течет 
кровь. 

Правила оказания первой 
медицинской помощи когда из 
раны течет кровь 

  

 27. 4 Вредные привычки 
и их влияние на 
здоровье человека. 

Как уберечь себя от курения   
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Курение. 
 28. 5 Оказание первой 

медицинской 
помощи при 
отравлениях 

Оказывать  ПМП при 
отравлениях медикаментами, 
препаратами бытовой химии, 
кислотами, щелочами, 
никотином угарным газом. 

  

   Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 
правила поведения обучающихся. 

 

 29. 1. Уроки городской 
безопасности. 

Рассмотреть, какие 
опасные ситуации могут 
возникнуть в жизни, как 
правильно действовать в этих 
ситуациях и как их можно 
избежать. 
Приводить примеры 
продуктов, содержащих: 
углеводы, жиры, белки, 
витамины. 
Безопасные правила поведения  
на воде, на льду и в любое 
время года 

  

 30. 2 Правила 
безопасного 
передвижения по 
льду. 

  

 31. 3 Рациональное 
питание. Гигиена 
питания. 

  

 32. 4 Безопасность при 
любой погоде. 

  

 33. 5 Умение плавать – 
основной фактор 
безопасности на 
воде. 

  

 34. 6 Безопасное 
поведение дома. 

  

 
Рабочая программа  предмету «Основы коммуникации»    

Рабочая программа по учебному предмету  «Основы коммуникации составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее АООП УО (вариант 1), 
утвержденной  № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ). 
АООП 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 «Основы коммуникации» относится к предметной области 
«» и является обязательной частью учебного плана. 
 В соответствии с учебным планом МОАУ «ДСОШ №2» рабочая программа по учебному 
предмету «Основы коммуникации» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 
составляет 34 часа  в год (1 часа в неделю). 
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Основы коммуникации». 

Образовательно-коррекционная работа в школе позволяет обучающемуся освоить 
специальные умения и навыки, повышающие его коммуникативные возможности, 
увеличивать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 
коррекционной деятельности. 

Цели: 
1. Достижение максимально возможных положительных результатов в 

коммуникативной деятельности учащихся. 
2. Практическая подготовка детей с нарушенным зрением к самостоятельной жизни 

в современных условиях. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими;  
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 обогащение представлений о себе и своих возможностях;  
 формирование образов окружающих людей;  
 формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и 

расширение социального опыта;  

  
 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» является 
неотъемлемой частью коррекционного процесса в обучении учащихся легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Важную роль в разработке коррекционного курса выполняет диагностика детей, 
которая выявляет психофизические особенности учащихся, их возможность восприятия 
изучаемого программного материала.  

Развитие коммуникативной деятельности – это практический курс обучения 
школьников основам коммуникации. Содержание предлагаемых разделов 
предусматривает развитие у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков 
вербального и невербального общения для успешной социализации и интеграции в 
общество. 

Исходя из возможностей учащихся, необходимо применять поэтапное обучение 
умениям и навыкам.  

Основной организационной формой развития коммуникативной деятельности 
является коррекционное занятие. 

 
3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа данного курса представляет систему коррекционно-развивающих 
занятий для учащихся 3 классов.  Программа для 3 класса составлена таким образом, что 
весь период обучения грамоте рассчитан на 34 часа в год.  

Форма занятий – индивидуальная. 
 

 
4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностные универсальные учебные действия 

• формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха (неуспеха) в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-
бытовой среде;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  

• умение владеть приемами общения в различных жизненных и поведенческих 
ситуациях;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;  

• уметь осуществлять самоконтроль над своими желаниями. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
Познавательные универсальные учебные действия 
• Ученик научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием словарей, учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве Интернета; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 
для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• устанавливать аналогии. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Предметные результаты: 
 проявлять коммуникативную активность при получении знаний в диалоге; 
 проявлять самостоятельность, инициативность, лидерские качества; 
 находить разные решения нестандартных задач; 
 высказывать и отстаивать свои суждения; 
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 анализировать высказывания участников беседы; 
 соблюдать культуру поведения, этикет и правила общения; 
 делать выводы, простейшие умозаключения; 
 уметь логически рассуждать; 

 5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие коммуникативной 

деятельности» в 3 классе имеет 5 разделов:  
 Общение и его роль в жизни человека.  
 Формирование образа человека.  
 Формирование коммуникативной грамотности.  
 Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия.  
 Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 
 Содержание раздела «Общение и его роль в жизни человека» направлено на 

формирование у ребенка положительного отношения к миру, к себе и окружающим 
людям (родителям, педагогам, сверстникам); формирование представлений о 
речевом и неречевом (мимика, жесты, позы, взгляды) общении; развитие умения 
использовать нарушенное зрение и слух для ориентации в коммуникативной 
ситуации; определять внешний вид человека, наиболее характерные позы, жесты, 
мимику, пантомимику, используя осязательные навыки.  

 Содержание раздела «Формирование образа человека» направлено на расширение 
представлений о себе, расширение и обогащены представления о своем теле, 
качествах характера, формирование представления о своих умениях и 
возможностях. Обучающиеся продолжают знакомиться с базовыми эмоциями, 
учатся правильно применять движения и действия в ситуации общения; расширяют 
опыт восприятия и понимания партнера по общению.  

 Содержание раздела «Формирование коммуникативной грамотности» направлено 
на приобретение и развитие практических навыков коммуникации и их реализацию 
посредством вербальных и невербальных средств общения; формирование умения 
оценивать результативность общения, развитие и совершенствование основных 
речевых форм общения; развитие грамотно оформленной речи, использование 
темпа, тембра, громкости речи, пауз, поз и мимики в игровой и учебной 
деятельности, умение принимать участие в беседе.  

 Содержание раздела «Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия» направлено на развитие способности вступать в процесс общения 
и поддерживать его, овладение нормами и правилами поведения и реализации их в 
процессе общения, усвоение практических навыков социального взаимодействия в 
разнообразных видах деятельности. Развитие контролирующей и регулирующей 
роли зрения в совместных с партнером действиях.  

 В 3 классе обучающиеся развивают навыки коммуникативной деятельности 
приобретенные в предыдущих классах, продолжают приобретать опыт 
коммуникации практических навыков общения в разнообразных видах 
деятельности и ситуациях общения.  
 

 6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Дата Тема Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1-2 Роль  общения  в  
жизни человека 

2 Выполняют учебную задачу занятия; характеризуют 
роль общения в жизнедеятельности  человека; 
приводят простейшие примеры общения (человек-
человек, человек-информация, человек - природа);   
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используют основные нормы и правила общения; 
применят основные нормы и правила общения; 
описывают ситуации общения; понимают роль 
зрения, слуха, речи в ситуациях общения; отвечают  
на  итоговые  вопросы  и оценивают  свои  
достижения  на занятии. 

3-4 Как мы общаемся 2 Выполняют учебную задачу занятия; характеризуют 
речевое и неречевое общение; приводят простейшие 
примеры речевого и неречевого общения; 
используют зрительное восприятие для 
обследования моделей мимики, жестов и позы 
человека; развивают собственный опыт речевого и 
неречевого общения; отвечают  на  итоговые  
вопросы  и оценивают  свои  достижения  на 
занятии. 

5-6 Образ человека и 
движение 

2 Выполняют учебную задачу занятия; читают  
рисунки  человека  на наглядных пособиях; знают 
«схему тела»;  
моделируют  наиболее  характерные ,воспринимают  
схему  собственного тела; самостоятельно  
воспроизводят наиболее характерные движения;  
отвечают  на  итоговые  вопросы  и оценивают  свои  
достижения  на занятии. 

7-8 Выражение  
эмоциональных 
состояний 
человека 

2 Выполняют учебную задачу занятия; 
самостоятельно  обследуют  по алгоритму  
объемную  модель  схемы лица; различают черты 
собственного лица; используют  приемы  
зрительного восприятия  основных  эмоций 
человека, выраженных мимикой; воспринимают  и  
воспроизводят базовые мимические движения; 
читают  изображение базовых эмоций  человека  на  
наглядных пособиях; самостоятельно  
воспроизводят базовые характерные жесты; 
отвечают  на  итоговые  вопросы  и оценивают  свои  
достижения  на занятии. 

9-10 Выражение  
эмоциональных 
состояний  
человека  и 
движение 

2 Выполняют учебную задачу занятия; знают 
внешний облик человека; используют приемы 
обследования основных пропорциональных 
отношений фигуры человека; моделируют наиболее 
характерные эмоциональные движения; читают 
основные эмоциональные движения человека ; 
понимают и воспроизводят основные (базовые) 
эмоции человека;  знают и воспроизводят основные 
движения и действия человека в ситуации общения; 
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 
достижения на занятии. 

11-12 Эмоции как 
средства общения 

2 Выполняют учебную задачу занятия; знают базовые 
эмоции; знают названия базовых эмоций; 
воспринимают эмоции посредством зрения и  
тактильно-осязательного восприятия; 
самостоятельно  воспроизводят базовые эмоции; 
отвечают на  итоговые  вопросы  и оценивают  свои  
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достижения  на занятии. 
13-14 Средства  

невербальной  
коммуникации: 
пантомимика 

2 Выполняют учебную задачу занятия; Применяют 
невербальные средства коммуникации; выделяют 
выразительные движения индивида (изменения в 
походке, осанке, жестах, позах); самостоятельно 
приводят примеры проявления невербальных 
средств коммуникации при общении; 
воспринимают,  анализируют  и выполняют  
жестовые  и пантомимические  движения; отвечают  
на  итоговые  вопросы  и оценивают  свои  
достижения  на занятии. 

15-16 Средства 
невербальной 
коммуникации: 
мимика, взгляд и 
выражение лица.  
 

2 Выполняют учебную задачу занятия; владеют 
представлениями о кинетических средствах 
невербального общения (жесты, поза, мимика); 
воспринимают  базовые  мимические движения; 
называют  базовые  мимические состояния; 
воспроизводят  базовые  мимические движения; 
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 
достижения на занятии. 

17-18 Средства  
невербальной 
коммуникации:  
фонационные 
средства общения 

2 Выполняют учебную задачу занятия; развивают 
представления об интонационных средствах 
невербального общения; понимают возможности 
интонации и характеристики голоса; знают  
возможности темпа, тембра, громкости речи, 
заполнения пауз как средств невербальной 
коммуникации; отрабатывают  практические  
навыки воспроизведения различного  тембра голоса  
в  конкретных ситуациях общения (моделирование  
ситуаций общения);  
воспроизводят  различный  уровень громкости  речи  
(моделирование ситуаций общения); отвечают  на  
итоговые  вопросы  и оценивают  свои  достижения  
на занятии. 

19-20 Средства 
вербальной 
коммуникации 

2 Выполняют учебную задачу занятия развивают 
знания и умения в области вербальной 
коммуникации; имеют представление о речи как 
вербальном средстве коммуникации 
совершенствуют свою речь, знают правила русского 
языка; преодолевают боязнь установления контактов 
с другими людьми; приводят примеры проявления 
вербальных средств коммуникации при общении;   

21-22 Речь как способ 
обмена  
информацией 

2 Выполняют учебную задачу занятия; Развивают 
представления о диалоге как форме речевого 
общения;  
осваивают основные речевые формы общения;  
развивают умение точно употреблять слова,  
развивают умение правильного построения фразы, 
ее доходчивости, выразительности и доступности 
для понимания собеседника;  правильно произносят 
звуки и слова; отвечают на итоговые вопросы и 
оценивают свои достижения на занятии. 
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23-24 Речь как способ  
воздействия  
на собеседника 

2 Выполняют учебную задачу занятия; развивают 
представления о диалоге как форме речевого 
общения; осваивают основные речевые формы 
общения;  развивают умение грамотно использовать  
речевые  звуковые явления  (темп  речи,  
тональность голоса, тембр и т.д.); развивают умение 
грамотно использовать во время общения, бесед 
собственные движения, собственное поведение и 
мимику; развивают умение правильного построения 
фразы, ее доходчивости выразительности и 
доступности для понимания собеседника;  отвечают  
на  итоговые  вопросы  и оценивают  свои  
достижения  на занятии. 

25-26 Овладение 
приемами 
вербальной и 
невербальной  
коммуникации 

2 Выполняют учебную задачу занятия; знают 
основные средства общения и уметь их применять; 
приобретают  опыт  восприятия  и понимания 
партнера по общению;  приобретают  опыт  
моделирования ситуаций общения;  развивают 
умения оценивать результативность  общения, 
освоение основных форм общения; отвечают на 
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на 
занятии. 

27-28 Овладение  
приемами 
невербальной  
коммуникации: 
пантомимика 

2 Выполняют учебную задачу занятия; знают 
выразительные движения индивида (изменения в 
походке, осанке, жестах, позах); самостоятельно 
приводят примеры проявления невербальных 
средств коммуникации при общении 
(моделирование ситуаций общения); выполняют 
жестовые и пантомимические движения 
(моделирование ситуаций общения); отвечают  на  
итоговые  вопросы  и оценивают  свои  достижения  
на занятии. 

29-30 Овладение  
приемами 
невербальной 
коммуникации: 
мимика, взгляд и 
выражение  
лица. 

2 Выполняют учебную задачу занятия; развивают  
практические навыки использования мимики  и 
пантомимики как средств невербальной 
коммуникации; приобретают практический опыт 
применения мимики и жестов в конкретных 
ситуациях общения (моделирование ситуаций 
общения); воспроизводят базовые мимические 
движения (моделирование ситуаций общения); 
отвечают  на  итоговые  вопросы  и оценивают  свои  
достижения  на занятии. 

31-32 Трудности  
коммуникации  и 
способы  ее  
устранения. 
Развитие  
внимания,  
памяти, 
восприятия, 
мышления 

2 Выполняют учебную задачу занятия; развивают  
внимание,  память, восприятие,  мышление  для 
совершенствования  навыков коммуникации  в  
процессе выполнения упражнений; моделируют  
ситуации  устранения трудностей коммуникации; 
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои 
достижения на занятии. 
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33-34 Развитие речевой 
коммуникации  
 

2 Выполняют учебную задачу занятия; развивают 
речевую культуру; осваивают основные речевые 
формы общения (моделирование ситуаций 
общения); умеют использовать темп речи, 
тональность голоса, тембр в различных ситуациях 
общения; развивают практический опыт  
использования речевых форм общения; отвечают на 
итоговые вопросы и оценивают свои достижения на 
занятии. 

 Итого 34 ч  
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Метапредметные результаты:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

 уметь рассказывать другим людям о себе, делая это достаточно подробно и 
обстоятельно в ситуациях первого знакомства и последующего личностного общения;  

 вступать в контакт с взрослыми людьми, сверстниками, незнакомым человеком.  
 анализировать поступки и поведение взрослых в различных коммуникативных 

ситуациях;  
 установить взаимосвязь между поступками и чертами характера человека;  
 уметь контролировать своё поведение;  
 правильно употреблять слова приветствий и благодарности;  
 анализировать особенности своего поведения и поступков при общении с 

партнёром  
 противоположного пола;  
Предметные результаты:  
 умение рассказать о своих эмоциональных состояниях под влиянием природных 

явлений;  
 умение отвечать на вопросы, имитировать жесты, движения тела, пальцев рук;  
 умение уместно употреблять различные словесные формы приветствия и 

прощания  
 уметь описывать назначение различных частей тела, внешность при создании 

образа «Я».  
 понимать значение своей внешней привлекательности и стараться её 

поддерживать;  
 распознавать свои черты характера, которые делают их индивидуальными и 

неповторимыми;  
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 описать свои чувства и желания;  
 видеть себя со стороны: свой внешний облик, манеры поведения;  
 усвоить понятия об положительных и отрицательных чертах характера;  
 осознать себя как личность, индивидуальность;  
 изучить основные приёмы релаксации;  
 владеть выразительными средствами родного языка;  
 знать правила хорошего тона, вести вербальную коммуникативную 

деятельность;  
 научиться следить за своей внешностью и манерой держаться;  
 умение применять в речи соответствующие слова и обороты  
 знать правила поведения в коллективе;  
 умение соблюдать правила поведения во время разговора. 

2.2. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 
умственной отсталостью 

 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 
Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АОП. 
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  формирова-
нии основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-
стоятельной 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 пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
определяется на момент завершения обучения школе. 
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2.2.1.Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 
которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 
рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 
обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 
сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

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

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 
начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 
умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников.  

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

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия 
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 
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поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

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

материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
 

2.2.2. Связи БУД с содержанием учебных предметов. 
    В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных 
предметов в виде схемы, таблиц. 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 
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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 педагогического работника, при необходимости 
требуется оказание помощи; 
2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, 
в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 
работника; 
4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию педагогического работника; 
5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 
получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 
этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 
времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «МОАУ ДСОШ №2»,  самостоятельно 
определяет содержание и процедуру оценки БУД. 
 

2.3.Рабочая программа воспитания. 
2.3.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее, соответственно — Программа школы), 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Домбаровская 
средняя общеобразовательная школа №2» (далее МОАУ ДСОШ № 2)  разработана на 
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 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 начального общего, (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286),основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), с учетом  Примерной рабочей 
программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, от 23.06.2022 года протокол № 3/22. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 
разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 
воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 
профессионального образования. 

Программа предназначена   для   планирования   и   организации   системной 
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воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определённых ФГОС. 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

2.3.2.Основные разделы 
В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 
физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

2.3.2.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 
педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 
норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 
Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 
включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 
мировоззренческими и культурными особенностями 
и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

2.3.2.2. Цели и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
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многонационального народа Российской Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание 
условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 
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. 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие позитивных 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 и сформированных отношений на 
практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

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. 
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. 

 
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, 
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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 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 
России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  



209 
 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
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сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 
национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 
брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 
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Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой 
и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 
здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 
и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 
правду. 
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Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 
прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной 
стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 
права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 
последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 
выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, 
их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 
прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 
религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 
ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 
чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей 
в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 
на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
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других людей.  
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения 

в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 
среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 
своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 
условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 
российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 
ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 
обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 
работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
Уклад общеобразовательной организации 

МОАУ ДСОШ №2 основана в 1974 году и является средней 
общеобразовательной школой, в которой обучение ведется с 1 по 11 класс по трем 
уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование. МОАУ ДСОШ №2 – школа, расположенная в сельской 
местности, удаленная от культурных и научных центров, спортивных клубов, но у 
обучающих есть возможность получать основное и дополнительное образование как 
на территории образовательного учреждения (кружки, секции), так и за его пределами 
в детских учреждениях дополнительного образования. 

В школе обучаются коренные жители, различных национальностей. Все это 
делает облик школы и ее воспитательной системы неповторимым и необычным. 
Этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности учтены при 
формировании ресурсов воспитательной программы. Так же воспитательная работа 
школы строиться с учетом состава обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации с организациями- партнерами. Для МОАУ 
ДСОШ №2 это: районная и поселковая администрация, МБУДО ДЦ «Радуга», ММБУК 
"Центральная библиотечная система Домбаровского района», МБУДО «Детская школа 
искусств», ДЮСШ, КДН и ЗП, ПДН, МВД, ПЧ, Воинская часть, Пограничная застава 
«Домбаровский», Орский наркологический диспансер. 

Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее 
насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 
образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 
направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского 
самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных 
традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День 
Знаний», «День здоровья», «День учителя», «День матери», «Ангелы добра», 
«Фестиваль национальных подворий», «Посвящение в первоклассники», 
«Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и 
песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой 
Победе», экологические акции и субботники спортивные мероприятия, праздник 
Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических 
единых классных часов,  работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа 
школьных отрядов: волонтерского отряда 
«Добродел», отряда ЮИД, юнармейского отряда, работа социально-психологической 
службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, 
участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических 
акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 
общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 
активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к 
Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, 
уклад школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях и поэтому в 
школе организованы объединения патриотической направленности: 

- Кадетский класс МЧС, цель которого является создание оптимальных условий для 
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интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития 
обучающихся, формирование основы для их подготовки к достойному служению 
Отечеству на гражданском, военном поприще. 
- Отряд юнармейцев, цель - физическое, военно-патриотическое воспитания; 
возрождения духовных, исторических и военно-патриотических традиций. 

Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектов и 
конкурсов: 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным 
темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» 
станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 
нравственность, экология и др. 
-Совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта Банка. «Пушкинская карта», 
позволяющий обучающимся бесплатно посещать участвующие в программе театры, 
кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры. 

2.3.2.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности представлены в соответствующих модулях. 
Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 
деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов и форм 
деятельности являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы 
деятельности, которые используются в школе или запланированы. 
Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные
 мероприятия», 
«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 
уровнях основного общего и среднего общего образования). 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 
обсуждений 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 
воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; 
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 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 
воспитательной  направленности  

Модуль внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий: 

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности  

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности;  

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 
и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 
- курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей  

- курсы занятий цифровой культуры 
Модуль «Классное руководство» 

Реализация   воспитательного потенциала классного руководства как особого 
вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 
задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
тематической направленности («уроки Мужества»); 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», выбор 
лидера школы, конкурсы, викторины, творческие выставки и другое), оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения ; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
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экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера, 
посвященные «Дню 8 марта» «Дню защитника Отечества», командные квесты и 
другое; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации (классные 
поручения, школьное самоуправление); 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 
в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 
школьным психологом (мониторинг, психолого-педагогическое тестирование, 
анкетирование и другое); 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. 
д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 
класса (работа с учащимися и семьями состоящими на профессиональных учетах, 
работа с одаренными детьми, консультации и другое); 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения (ведение портфолио учащегося); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 
с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, МОАУ 
Д СОШ №2; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 
и школы (совет профилактики, досуговые мероприятия школы и класса); 

 проведение   в   классе   праздников,   конкурсов,   соревнований («День 
именинника», «А ну-ка девушки», «23 февраля», классные турниры по 
волейболу, мини- футболу, пионерболу, теннис и другое). 

Модуль «Основные школьные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: 
- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с 
общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 
участвуют все классы: 

Сентя
брь: 
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День 
знани
й; 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 
Международный день пожилых 
людей; День Учителя; 
День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 
Посвящение в первоклассники 
Фестиваль национальных подворий, в рамках Дня  народного единства. 
День матери. 

Декабрь: 
День Героев Отечества; 
День Конституции Российской 

Федерации; Январь: 
Новый год; 
День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 
Месячник военно- патриотического воспитания 
 День защитника Отечества. 

Март: 
Масленица 
Международный женский день; 
День воссоединения Крыма с Россией.  
                                                                 Апрель: 
День 
космонавтики.  

Май: 
Праздник Весны и Труда; 
День Победы 

День детства 
  Июнь: 

Международный день защиты 
детей; День России; 

День памяти и 
скорби;   

Июль: 
День семьи, любви и 
верности.   

Август: 
День Государственного флага Российской Федерации 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 
мире («Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День семьи, любви 
и верности», «День памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская весна» и другое) ; 
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе («Последний 
звонок», «Выпускной бал», «Прощание с Азбукой»); 
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 
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организации, своей местности (торжественная линейка на начало учебного года и 
окончание); 
- социальные проекты в МОАУ ДСОШ №2, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности (Социальные проекты 
«Волонтер»; «Вахта Памяти» ); 
- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей поселения (участие в митинге, 
посвященный Дню Победы); 
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 
за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел (День самоуправления, 
мероприятия РДШ). Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. При 
необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами МОАУ Д СОШ №2 («День Памяти», митинг 
«День Победы», акция «Бессмертный пол», акция «Георгиевская лента», 
тематические концертные программы, экскурсии в различные структурные 
организации поселка); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам ( поисковая работа в рамках деятельности школьного музея); 

 экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 
 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе: 
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, 
кабинета государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб),  
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изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона; 
- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации; 
- размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, 
ветеранов ВОВ; 
- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-патриотической
 воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 
- поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 
почитания» мемориалов воинской славы, памятников, памятной доски имени 
Маканова; 
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т. п.; 
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 
- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 
аудиторий, пришкольной территории (субботники, озеленение класса и другое); 
- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников (Творческие композиции, тематическая фотозона); 
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности (ПДД, антитеррор, экология, профориентация и мн.др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
школы, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов, условий обучения и воспитания, общероссийские «родительское 
собрание» для родителей («Особенности образовательного процесса в новом учебном 
году», «Безопасность» и многое другое); 

 проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального 
педагога, сотрудников КДН и ЗП, ПДН Домбаровского района; 

- родительские интернет-сообщества- группы в Вацап, Телеграмм с участием 
педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется 
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совместная деятельность; 
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в МОАУ ДСОШ №2 в соответствии с порядком привлечения родителей 
(законных представителей); 
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый год, 
Праздник Весны и Труда, День Победы, День семьи, любви и верности и другое); 
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в школе (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и 
другие дни, согласованные с администрацией школы) 

Модуль «Самоуправление» 
 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации может предусматривать: 
-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет 
старшеклассников), избранных обучающимися; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в  
МОАУ ДСОШ  №2. 

- члены совета самоуправления школы активные участники РДШ. 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 
целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 
личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 
ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 
отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 

1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 
как условия успешной воспитательной деятельности; 

2. Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости и др.); 

3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

4. Разработку и реализацию в школе профилактических программ, 
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направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 
сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 
взаимодействия; 

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 
реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися 
педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой 
среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 
дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

6. Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 
организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 
(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, 
творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно- духовная, 
благотворительная, искусство и др.); 

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 
дети-мигранты и т.д.). 

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 
Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации с организациями-партнерами.  Для МОАУ 
ДСОШ №2 это: районная и поселковая администрация, МБУДО ДЦ «Радуга», ММБУК 
"Центральная библиотечная система Домбаровского района», МБУДО «Детская школа 
искусств», ДЮСШ, КДН и ЗП, ПДН, МВД, ПЧ, Воинская часть, Пограничная застава 
«Домбаровский», Орский наркологический диспансер. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 
предусматривать: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 
с договорами формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 
социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и психическому 
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состоянию методов воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы с педагогом-психологом 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями . 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 
направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 
диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает: 
-профориентационные игры:профпробы, деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности, Дней 
открытых дверей в средних специальных учебных учреждений и ВУЗов; 
-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; - 
экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 
-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 
-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 
образования; 
-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети 
Интернет; уроки финансовой грамотности (Всероссийские открытые уроки на 
портале «ПроеКТОриЯ»); 
-решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 
-индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии; 
-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 
дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МОАУ ДСОШ№2 детское общественное объединение 
«Новое поколение» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 
мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении «Новое поколение» осуществляется по средствам 
деятельности структурных подразделений: 

- Волонтерский штаб 
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- Вожатский штаб 
- Тимуровский штаб 
- Журналистский штаб 
- Штаб «Семья» 
- Штаб «Досуг» 
- Правовая палата 

Высшим органом является Общий сбор, созываемый один раз в год по мере 
необходимости. В промежутках между собраниями их функции выполняет выборный 
орган - Совет Лидеров. 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

Школьный медиа центр «Объектив» – состоит из разновозрастной группы 
школьного актива 4–11-х классов, включающий в себя видеостудию, дизайн-бюро, 
техподдержку, осуществляющую освещение деятельности школы в социальных 
сетях в форме телепередачах. Дети делают репортажи, берут интервью, 
осуществляют мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, которые публикуют на 
школьной страничке в социальной сети Телеграмм.  

Каждое подразделение школьного медиа центра имеет своего взрослого куратора. В 
подразделениях проводятся регулярные заседания, где учащиеся, проанализировав план, 
определяют свои задачи и организуют деятельность. Через различные виды совместной 
деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального 
взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, 
нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 
общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 
предвыборные программы кандидатов. В этой деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, 
формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое 
мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования 

Приложение 1  примерный  календарный план воспитательной работы. 
 

2.4. Программа коррекционной работы. 
 

Цель и задачи  коррекционной работы 
 

     Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 
освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 
   Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 
образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) 
ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педашгической 
помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
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обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
- организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 
учебных планов (при необходимости); 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 
отсталостью консультативной и методической помощи по психологопедагогическим, 
социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 
обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
- принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 
- принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников; 
- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 
- принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития; 
- принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы; 
- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы. 
    Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 
- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 
в обучении); 
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
 

Перечень и содержание направлений работы. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 
создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы, предполагающей осуществление: 
а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей: 
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 
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- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающегося; 
б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
- сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных 
представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 
- психолого-педагогический эксперимент, 
- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 
- беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 
представителями), 
- изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 
- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
обучающимися). 
2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 
психическом развитии и освоению ими содержания образования, включает: 
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 
обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения; 
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 
- занятия индивидуальные и групповые, 
- игры, упражнения, этюды, 
- психокоррекционные методики и технологии, 
- беседы с обучающимися, 
- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 
3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 
- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся, 
- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 
работы: 
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- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
- анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 
представителям). 
     Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 
процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их родителями (законными 
представителями), включает: 
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 
различных категорий обучающихся, 
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
- психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 
психологической компетентности, 
- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 
формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального 
педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно 
на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, 
включает: 
- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 
интересах обучающегося и его семьи. 
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 
- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
- лекции для родителей (законных представителей), 
- анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 
коррекционной работы; 
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с 
целью определения имеющихся проблем; 
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер обучающихся. 
Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов МОАУ 
ДСОШ №2  с организациями и органами государственной власти, связанными с решением 
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 
трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью. 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 
в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 
и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 
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- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с умственной отсталостью, 
- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 
представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными 
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью, 
- с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в 
решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество. 

Требования к условиям реализации программы. 
     В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 
умственной отсталостью в МОАУ ДСОШ №2  созданы следующие психолого-
педагогические условия: 
- индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-
педагогического сопровождения; 
- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
- использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 
компьютерных технологий; 
- учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 
умственной отсталостью; 
- обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 
 - включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 
коррекционной работы. 
   В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 
коррекционные программы, разработанные педагогическими работниками МОАУ ДСОШ 
№2, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с 
учетом специфики развития обучающихся. 
    Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогическими 
работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 
    Уровень квалификации работников МОАУ ДСОШ №2  для каждой занимаемой 
должности  соответстветствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 
   Педагогические работники МОАУ ДСОШ№2 имеют четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умственной 
отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, 
о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с 
учетом специфики нарушения. 
    Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся в здания и помещения МОАУ ДСОШ №2, ко всем объектам ее 
инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 
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      Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в 
том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной 
и дополнительной коммуникации (при необходимости). 
      В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание 
условий информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа 
всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
реализацией программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно-
образовательного процесса и условиями его осуществления.       
  В  МОАУ ДСОШ№2, созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды включающей электронные информационные 
ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технических средств и технологий, в том числе 
ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 
возможных для него результатов коррекционной работы. 
    Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 
     Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 
индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени 
в сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений 
обучающихся. 
     Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-
педагогическом консилиуме (ППк) «МОАУ ДСОШ №2» в ходе анализа результатов 
диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 
программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 
выражаться в уровневой шкале  
- 3 балла - значительная динамика,  
- 2 балла - удовлетворительная динамика,  
- 1 балл - незначительная динамика,  
- 0 баллов - отсутствие динамики. 

 
 
 

2.4.1.Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

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; 
- 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). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» составлена на 
основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее АООП 
УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 
г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых общеобразовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 
«Логопедические занятия» относятся к коррекционно-развивающей области 
«Коррекционные занятия» и являются обязательной частью учебного плана. В 
соответствии с учебным планом МОАУ ДСОШ №2  рабочая программа коррекционных 
курсов «Логопедические занятия» в 3 классе рассчитана на 99 часов   (34 учебные 
недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых занятий; 1 час в неделю 
отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 часа в 
неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 
часа). 

62 часа – на коррекционные групповые логопедические занятия. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 3 классе 
определяет следующую цель и задачи: 
Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и 
дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых 
правил, по предмету «Русский язык». 
Задачи коррекционного курса: 

 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 
орфографических) ошибок; 

 закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в 
речевой деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 
окружении; 

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 
разборчивого, грамотного письма; 

 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 
коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы: Э. 
В. Якубовская, Я. В. Коршунов. Русский язык. 3 класс.– М.: «Просвещение», 2022 г. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 
«Логопедические занятия» в 3 классе 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 
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 ориентировка в пространстве класса; 

 умение слушать указания и инструкции учителя-логопеда, понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 развитие умения оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 
(нескольких предложений), принимать участие в диалоге; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным 
замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения 
учебного задания  

 формирование умения оценивать совместно с учителем-логопедом 
результат своих действий и действий одноклассников. 
Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «Логопедические занятия» в 3 классе 

Минимальный уровень: 

 четко произносить автоматизированные звуки русского языка в речевом потоке; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки; 

 находить основные грамматические термины: предложение, слово- сочетание, 
слово, слог, определять и обозначать на письме гласные и со- гласные звуки, звонкие и 
глухие согласные звуки, твердые и мягкие со- гласные звуки, положение звука в слове, 
обозначение звука буквой; 
 

 находить и правильно писать предлоги; 
 составлять и распространять предложения по картинке; 

 подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и 
рукописного текста; 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (2-3 пункта). 
Достаточный уровень: 

 иметь обобщенные представления о звуковой стороне речи; 

 проводить звуко-буквенный и слоговый анализ слов; 

 обозначать мягкость согласных на письме; 

 дифференцировать согласные по звонкости-глухости; 

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику, ис- пользовать 
программную терминологию; 

 объяснять лексическое значение слов; 

 владеть способами словообразования с помощью суффиксов и при- ставок; 

 различать приставки и предлоги; 

 распознавать имена существительные и прилагательные; согласовывать 
существительные с прилагательными, изменять по родам и числам, знать грамматические 
признаки глагола; уметь изменять глаголы по числам и временам; согласовывать 
существительные с глаголами в числе; 

 интонационно правильно произносить предложения; 

 выделять конец предложения соответствующими знаками препинания; 

 составляют предложение из слов и по картине; 

 восстанавливать деформированный текст; 
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 устанавливать связь между словами в предложении; 

 списывать текст целыми словами, писать под диктовку (15-20 слов); 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта). 
Система оценки достижения обучающимися 

с умственной отсталостью планируемых результатов освоения рабочей программы по 
учебному предмету 

«Логопедические занятия» в 3 классе 

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. 
Критерии оценки предметных результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) результативность обучения может оцениваться 
только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 
особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 
На логопедических занятиях система оценивания является без отметочной, в то же 
время учитель-логопед постоянно отслеживает и контролирует достижения 
обучающегося, используя иные способы фиксации и формализации оценки, которые 
способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Текущий контроль осуществляется на коррекционных занятиях в форме устного опроса 
(индивидуального, фронтального), письменных работ, тестирования. Итоговые работы могут 

состоять из списывания, диктанта. 
Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит дальнейшую 
коррекционную работу с учетом частотности допускаемых ошибок. Заполняется 
речевая карта обучающегося, карта результатов мониторинга. Проводится мониторинг 
состояния устной и письменной речи: первичное (на начало года); итоговое (конец 
года). 
В основу организации процедуры логопедического мониторинга устной речи 
обучающихся положена методика Т. А. Фотековой. 
Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим 
правилом при оценивании заданий всех серий является учет степени успешности 
выполнения с помощью градаций (оценок в баллах). Эти градации отражают четкость 
и правильность выполнения, характер и тяжесть допускаемых ошибок, вид и 
количество использованной по- мощи, что дает возможность получения более 
дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения 
методики соотносится затем с одним из уровней успешности. 
Предлагается 4 уровня успешности: 
 высокий – 100 - 80%; 

 выше среднего – 79,9 -65%; 
 средний – 64,9 - 45%; 

 низкий – 44,9% и ниже. 
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На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, 
отражающий как наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты 
речевой системы ребенка и позволяющий отследить динамику его речевого развития. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами, 
жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в 
различных ситуациях. Рабочая про- грамма с одной стороны, представляет собой 
платформу для успешного усвоения и правильного применения обучающимися 
грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного материала. 
Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 
психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 
нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-
грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное 
и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и 
совершенствование грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и 
письма, формирование умений и навыков устного связного высказывания и в 
дальнейшем, на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков составления 
развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному 
принципу и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. 
Обучение основано на принципе системно - деятель- ностного подхода с учетом 
междисциплинарного комплексного подхода, жизненными компетенциями, поэтапного 
формирования умственных действий. 
Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов: 

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки; 

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами; 

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 
Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 
обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии речевых 
образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов деятельности. 
Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов 
рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий. 
Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 
зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения программного материала 
обучающимися. 
В структуру занятия могут входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 
пальцев рук; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
 работа над предложением, текстом; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 
Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий 
является уточнение артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль звукопроизношения 
(гласных, согласных). 

Содержание разделов 
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№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1. Обследование устной и письменной речи 9 2 

2. Предложение. Развитие анализа структуры 
предложения 

14  

3. Грамматическое оформление предложения и его 
распространение 

7  

4. Слоговой состав слова 5  

5. Ударение 3  

6. Звуки и буквы 1  

7. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 8  

8. Дифференциация согласных звуков и букв 24  

Итого: 99 2 

 
Тематическое планирование 

№ Тема курса Кол-во 
часов 

Предметное содержание План Факт  

Обследование устной и письменной речи – 6 часов 
1. Обследование зву- 

копроизносительной 
стороны речи 

1 Выявление умения ребенка 
произносить тот иной звук 
изолированно, в слове, в 
предложении. Придумывание 
короткой фразы с заданным 
словом 

  

2. Обследование экс- 
прессивной стороны 
речи и 
импрессивной 
стороны речи 

1 Понимание обращенной 
речи.Выполнение предъявля- 
емых на слух словесных 
инструкций различной 
сложности 

  

3. Обследование связ- 
ной речи, 
словарного запаса 

1 Выявление степени уровня 
сформированности 
развернутого самостоятельного 
высказывания 

  

4. Обследование грам- 
матического строя 
речи, слоговой 
структуры слова 

1 Выявление правильности 
построения грамматической 
структуры предложения; 
использования падежных форм 
существительных; правильное 
употребление рода различных 
частей речи; форм 
единственного и 
множественного числа. 
Произнесение звуков в слове, 
определение их количества и 
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последовательность 
5. Обследование 

навыка чтения 
1 Чтение слов, предложений, 

простых текстов. Ответы на 
вопросы учителя-логопеда. 
Пересказ прочитанного 
(прослушанного) текста 

  

6. Обследование 
навыка письма 

1 Написание диктанта   

Предложение. Развитие анализа структуры предложения – 14 часов 
7-8 Понятие  

«Предложение» 
2 Определение понятия 

«Предложе- ние» Составление и 
запись предло- жений по 
картинкам. Составление 
графической схемы 
предложения. Определение 
количества слов в 
предложении.Закрепление 
правила записи предложения. 
Формирование навыков 
зрительного и слухового 
вербального анализа 

  

9-10 Определение 
границы 
предложения в 
тексте 

2 Дифференциация понятия 
«Пред- ложение, Текст». 
Закрепление правила записи 
предложения. 
Формирование умения 
анализиро- вать интонацию 
предложений. 
Формирование умения 
находить границы предложений 
по интона- ции и смысловой 
законченности 

  

11-
12 

Деление текста на 
предложения 

2 Выделение признаков связного 
текста. Развитие умение 
отграничивать речевые 
единицы. 
Деление связного текста на 
пред- ложения по 
интонационной закон- ченности. 
Формирование навыков 
зрительного и слухового 
вербального анализа 

  

13-
14 

Составление пред- 
ложений по сюжет- 
ной картинке и 
определение 
количества слов 

  2 Составление и запись 
предложений по картинкам. 
Составление схемы 
предложений. Ответы на 
вопросы учителя- 
логопеда.Формирование 
навыков зрительного и 
слухового вербального анализа 

  

15-
16 

Составление  
предложений с 

 2 Составление предложений из  
данного количества слов. 
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определенным 
количеством  слов 

Составление графической 
схемы предложения. 
Формирование навыков 
зрительного и слухового 
вербального анализа 

17-
18 

Увеличение  
количества слов в  
предложении 

2 Распространение предложений,  
по степенно наращивая 
количество слов.Развитие 
языкового анализа 

  

19-
20 

Составление пред- 
ложений из слов, 
данных в беспорядке 

2 Установление смыслового и 
грам- матически правильного 
порядка слов в предложении. 
Закрепление правил записи 
предложения. 

  

21-
22 

Работа с деформиро- 
ванным предложе- 
нием 

2 Составление из разрозненных 
слов предложений. 
Формирование навыков 
зрительно- го и слухового 
вербального анализа. 

  

23-
24 

Составление пред- 
ложений из данных 
слов 

2 Составление из слов, данных в 
правильной грамматической 
форме, предложений. 
Формирование навыков 
зрительного и слухового вер- 
бального анализа. 

  

25-
26 

Составление пред- 
ложений по несколь- 
ким картинкам с 
изображением пред- 
мета в различных 
ситуациях 

2 Составление предложений по 
картинкам. Определение места 
заданного слова в предложении. 
Ответы на вопросы учителя-
логопеда. Формирование 
навыков зрительного и 
слухового вербального анализа 

  

27-
28 

Составление пред- 
ложений с опреде- 
ленным словом 

2 Ответы на вопросы учителя-
логопеда. Составление и запись 
предложения. Выделение 
главных членов предложения. 
Формирование навыков 
зрительного и слухового 
вербального анализа 

  

29-
30 

Графический анализ 
предложения.  
Графические схемы. 
Составление пред- 
ложений по графи- 
ческой схеме 

2 Составление предложений по 
заданию. Изображение 
предложений графически. 
Формирование навыков 
зрительного и слухового 
вербального анализа. 
Различение предложений по 
схемам. Составление и запись 
предложения. Определение 
количества слов в предложении 

  

31-
32 

Определение места 
слова в предложении 

2 Выделение слова из 
предложения. Определение 
места слова в предложении. 
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Изображение предложения 
графически 

33-
34 

Определение места 
слова в 
предложении, 
количества слов и их 
последовательность 

2 Определение количество слов в 
предложении и их порядка. 
Ответы на вопросы учителя-
логопеда 

  

Грамматическое оформление предложения и его распространение – 7 часов 
35-
36 

Грамматическое 
оформление пред- 
ложения и его 
 распространение 

2 Составление предложений по 
картинкам, вопросам и 
самостоятельно. 
Распространение предложений, 
используя правила 
согласования слов. Ответы на 
вопросы учителя-логопеда 

  

37 Согласование  
глагола с именем 
существительным в 
роде 

1 Развитие умения отвечать на 
вопросы учителя-логопеда 
полным предложением с 
соблюдением правильного 
согласования глагола с именем 
существительным в роде. 
Упражнения в дополнении 
предложений по образцу. 
Развитие умения вставлять 
пропу- 
щенные слова в 
словосочетаниях и 
предложениях. Укрепление 
речевого внимания 

  

38 Согласование 
глагола с именем  
существительным в 
числе 

1 Развитие умения отвечать на 
вопросы учителя-логопеда 
полным предложением с 
соблюдением правильно го 
согласования глагола с именем 
существительным в числе. 
Развитие умения использовать 
подходящее слово по смыслу, 
картинкам. Воспитание чувства 
языка. Развитие слухового 
внимания 

  

39-
40 

Тренировочные 
упражнения по со- 
гласованию глагола       
с именем существи- 
тельным в роде и 
числе 

2 Построение связного 
высказывания по заданной теме. 
Формирование навыка 
грамматиче- ского оформления 
предложения. 
Дополнение предложений с 
помощью недостающих по 
смыслу слов. Укрепление 
речевого внимания 

  

41-
42 

Согласование имени 
прилагательного с 
именем существи- 

2 Ответы на вопросы учителя-
логопеда по сюжетной картинке. 
Развитие навыка 
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тельным в роде грамматического оформления 
предложения. 
Описание предмета с опорой на 
во- прос, картинку.Расширение 
активного словаря 

43-
44 

Согласование имени 
прилагательного с 
именем существи- 
тельным в числе 

2 Называние слов-признаков 
предмета. Дополнение 
предложений с помощью 
недостающих по смыслу слов 

  

45-
46 

Тренировочные 
упражнения по со- 
гласованию имени 
прилагательного с 
именем существи- 
тельным в роде и 
числе 

2 Дополнение предложений с 
помощью недостающих по 
смыслу слов - признаков 
предмета. 
Развитие умения использовать 
подходящие слова-признаки по 
смыслу, картинкам. 
Воспитание чувства языка. 
Развитие слухового внимания 

  

Слоговой состав слова - 5 часов 
47-
48 

Деление слов на сло 
ги 

2 Определение 
количества слогов в словах. 
Составление из данных слогов 
слов с опорой на картинку. 
Развитие слухового внимания и 
памяти 

  

49-
50 

Слогообразующая 
роль гласного звука 

2 Выделение гласных звуков в 
словах. Изображение слова 
графически. Расширение и 
активизация словарного запаса 

  

51-
52 

Выделение гласных 
звуков из слов. 
Определение коли- 
чества слогов в 
слове 

2 Выделение гласных звуков в 
словах. Определение 
количества слогов в слове. 
Составление из слогов слов и 
запись по слогам. Расширение и 
активизация словарного запаса 

  

53-
54 

Выделение гласных 
звуков из слов. За- 
крепление и умение 
делить слова на 
слоги 

2 Выделение гласных звуков в 
словах. Определение 
количества слогов в слове. 
Дополнение слов недостающим 
по смыслу слогом. 
Развитие слухового внимания и 
памяти 

  

55-
56 

Выделение гласных 
звуков из слов. 
Определение 
порядка слогов в 
слове 

2 Определение количества слогов 
в сло вах. Дополнение слов 
недостающим по смыслу 
слогом. 
Развитие слухового внимания и 
памяти. Расширение и 
активизация словарного запаса 

  

Ударение – 3 часа  
57- Ударение. 2 Выделение голосом ударного   
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58 Выделение ударного 
слога 

слога. Определение сильной 
позиции гласно- го звука в 
слове. 
Постановка ударения в словах. 
Развитие фонематического 
слуха и восприятия 

59-
60 

Выделение ударной 
гласной 

2 Выделение голосом ударного 
слога. Умение находить 
ударный гласный звук. Развитие 
фонематического слуха и 
восприятия.Развитие чувства 
языка 

  

61-
62 

Смыслоразличи- 
тельная роль ударе- 
ния 

2 Подбор к слову 
соответствующей картинки. 
Выбор слова с одинаковым 
написанием, но разным 
значением. Расширение и 
активизация словарного запаса 

  

Звуки и буквы - 1 час 
63-
64 

Согласные и 
гласные звуки. Их 
различение 

2 Знакомство с артикуляцией 
звуков и способами их 
образования. 
Различение понятий «гласный 
звук», «согласный звук». 
Называние гласных и согласных 
звуков. Подбор слов на гласные 
и согласные звуки. 
Обозначение гласных и 
согласных звуков с помощью 
условных обо- значений в 
словах (звуковая схема слов) 

  

Дифференциация гласных звуков– 8 часов 
65-
66 

Уточнение и артику- 
ляция гласных 
звуков 

2 Уточнение и закрепление 
артикуляции гласных звуков. 
Произношение гласных звуков. 
Закрепление понятия о 
слогообра- зующей роли 
гласных звуков. 
Определение гласных звуков по 
беззвучной артикуляции. 
Графическое изображение 
гласных звуков в словах 

  

67-
68 

Выделение гласного 
звука из ряда слогов, 
определение места в 
ряду 

2 Выделение гласных звуков в 
начальной позиции, под 
ударением. Определение места 
гласного звука в слове. 
Звуковой анализ и синтез слов 

  

69 Гласные звуки и 
буквы, вычленение 
первого и 
последнего звука и 
буквы в слове 

2 Выделение первого и 
последнего звука в слове с 
опорой на предмет- ную 
картинку и без нее. 
Формирование навыков анализ 

  



240 
 

и синтез слов. Развитие 
слухового восприятия 

70 Различение гласных  
по парам - а-о 

1 Различение гласных по их 
акусти- ческим и 
артикуляционным признакам. 
Произнесение гласных звуков с 
разной силой голоса. 
Проговаривание слоговых 
цепочек. Написание 
пропущенных строчных букв, 
обозначающих гласные звуки в 
словах. 
Развитие зрительного и 
слухового восприятия. 
Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза 

  

71 Различение гласных 
звуков по парам - у-
и 

1 Соотнесение звука с символом 
и буквой. Различение звуков 
изолированно, в слогах и 
словах. Сравнение на слух слов, 
различающихся одним звуком. 
Проговаривание слоговых 
цепочек. Написание 
пропущенных гласных букв в 
словах. Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза. 
Развитие зрительного и 
слухового восприятия и 
внимания 

  

72 Различение гласных 
звуков по парам - ы- 
и 

1   

73 Различение гласных 
звуков по парам - а-я 

1   

74 Различение гласных 
звуков по парам - ё- 
ю 

1   

Дифференциация согласных звуков и букв – 24 часа 
75 Звук и буква Д. 

Артикуляция, звуча- 
ние, выделение 
звука в слове, 
определение места 
звука в слове 

1 Упражнения в правильном 
произнесении звука. 
Соотнесение звука с буквой и 
сим- волами для его 
обозначения. 
Определение наличие 
/отсутствие звука в словах. 
Определение места звука в 
слове. Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза 

  

76 Слоги, слова, пред- 
ложения со звуком и 
буквой Д 

1 Выделение звука из слогов, 
слов. Определение места звука в 
слове. Запоминание и 
воспроизведение рядов слогов и 
слов. 
Выбор картинок, в названии 
кото- рых слышится изучаемый 
звук. 
Изменение и словообразование 
слов по образцу. Составление и 
чтение слов из слогов. 
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Составлений предложений по 
опор ным словам. 
Ответы на вопросы учителя- 
логопеда полным 
предложением 

77 Звук и буква Б. 
Артикуляция, звуча- 
ние, выделение 
звука в слове, 
определение места 
звука в слове 

1 Упражнения в правильном 
произнесении звука. 
Соотнесение звука с буквой и 
сим- волами для их 
обозначения. 
Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза 

  

78 Слоги, слова, пред- 
ложения со звуком и 
буквой Б 

1 Выделение звука из слогов, 
слов. Определение места звука в 
слове. Запоминание и 
воспроизведение рядов слогов и 
слов. 
Выбор картинок, в названии 
кото- рых слышится изучаемый 
звук. 
Изменение и словообразование 
слов по образцу. 
Составление и чтение слов из 
сло- гов. Составлений 
предложений по опорным 
словам. Ответы на вопросы 
учителя- логопеда полным 
предложением 

  

79 Дифференциация 
звуков и букв Д-Б. 
Сравнение звуков по 
артикуляции, звуча- 
нию, букв по напи- 
сании. 

1 Сравнение кинетически 
сходных букв «б» и «д» путем 
выработки четкой зрительно-
моторной коор- динации. 
Сравнение звуков по 
артикуляции и звучанию. 
Развитие умения соотносить 
звук с графемой. Поэлементная 
запись букв с проговариванием. 
Выделение начальных звуков в 
слогах и словах. Произнесение 
слогов отраженно 

  

80 Различение звуков и 
букв Д-Б в слогах, 
словах, предложени- 
ях. 

1 Выделение звуков из слогов, 
слов. Произнесение слоговых 
цепочек и чистоговорок. 
Определение места звука в 
словах. Запись слов в два 
столбика по наличию звука. 
Словообразование новых слов. 
Запись слов с пропущенными 
буквами. Составление и чтение 
предложений. Ответы на 
вопросы учителя- логопеда 
полным предложением 
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81 Звук и буква Т. 
Артикуляция, звуча- 
ние, выделение 
звука в слове, 
определение места 
звука в слове 

1 Упражнения в правильном 
произнесении звука. 
Соотнесение звука с буквой и 
сим- волами для их 
обозначения. 
Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза 

  

82 Слоги, слова, пред- 
ложения со звуком и 
буквой Т 

1 Выделение звука из слогов, 
слов. Определение места звука в 
слове. Запоминание и 
воспроизведение рядов слогов и 
слов. 
Выбор картинок, в названии 
кото- рых слышится изучаемый 
звук. 
Изменение и словообразование 
слов по образцу. Составление и 
чтение слов из слогов. 
Составлений предложений по 
опорным словам. Ответы на 
вопросы учителя- логопеда 
полным предложением 

  

83 Звук и буква П. 
Артикуляция, звуча- 
ние, выделение 
звука в слове, 
определение места 
звука в слове 

1 Автоматизация звука в слогах, 
сло- вах, фразах. Соотнесение 
звука с буквой и сим- волами 
для их обозначения. 
Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза 

  

84 Слоги, слова, пред- 
ложения со звуком и 
буквой П 

1 Выделение звука из слогов, 
слов. Определение места звука в 
слове. Запоминание и 
воспроизведение рядов слогов и 
слов. 
Выбор картинок, в названии 
кото- рых слышится изучаемый 
звук. 
Изменение и словообразование 
слов по образцу. 
Составление и чтение слов из 
сло- гов. Составлений 
предложений по опорным 
словам. Ответы на вопросы 
учителя- логопеда полным 
предложением 

  

85 Дифференциация 
звуков и букв П-Т. 
Сравнение звуков по 
артикуляции, звуча- 
нию, букв – по напи- 
сании 

1 Сравнение оптически сходных 
букв «п» и «т» путем 
выработки четкой зрительно-
моторной координации. 
Сравнение звуков по 
артикуляции и звучанию. 
Развитие умения соотносить 
звук с графемой. Поэлементная 
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запись букв с проговариванием. 
Выделение начальных звуков в 
слогах и словах. 
Произнесение слогов 
отраженно 

86 Различение звуков 
П-Т в слогах, 
словах, 
предложениях 

1 Выделение звуков из слогов, 
слов. Произнесение слоговых 
цепочек и чистоговорок. 
Определение места звука в 
словах. Запись слов в два 
столбика по наличию звука. 
Словообразование новых слов. 
Запись слов с пропущенными 
буквами. Составление и чтение 
предложений. Ответы на 
вопросы учителя- логопеда 
полным предложением 

  

87 Звук и буква С. 
Артикуляция, звуча- 
ние, выделение 
звука в слове, 
определение места 
звука в слове 

1 Автоматизация звука в слогах, 
сло- вах, фразах. Соотнесение 
звука с буквой и сим- волами 
для их обозначения. Развитие 
звукового анализа и синтеза 

  

88 Слоги, слова, пред- 
ложения со звуком и 
буквой С 

1 Выделение звука из слогов, 
слов. Определение места звука в 
слове. Запоминание и 
воспроизведение рядов слогов и 
слов. 
Выбор картинок, в названии 
кото- рых слышится изучаемый 
звук. 
Изменение и словообразование 
слов по образцу. Составление и 
чтение слов из слогов. 
Составлений предложений по 
опорным словам. Ответы на 
вопросы учителя- логопеда 
полным предложением 

  

89 Звук и буква Ш. 
Артикуляция, звуча- 
ние, выделение 
звука в слове, 
определение места 
звука в слове 

1 Автоматизация звука в слогах, 
сло- вах, фразах. Соотнесение 
звука с буквой и символами для 
их обозначения. 
Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза 

  

90 Слоги, слова, пред- 
ложения со звуком и 
буквой Ш 

1 Выделение звука из слогов, 
слов. Определение места звука в 
слове. Запоминание и 
воспроизведение рядов слогов и 
слов. 
Выбор картинок, в названии 
кото- рых слышится изучаемый 
звук. 
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Изменение и словообразование 
слов по образцу. Составление и 
чтение слов из слогов. 
Составлений предложений по 
опорным словам. Ответы на 
вопросы учителя- логопеда 
полным предложением 

91 Дифференциация С- 
Ш. 
Сравнение звуков по 
артикуляции, звуча- 
нию, букв - по напи- 
санию 

1 Сравнение звуков по месту и 
способу образования путем 
выработки четкой 
артикуляторно-моторной 
координации. 
Развитие умения соотносить 
звук с графемой. Выделение 
начальных звуков в сло гах и 
словах. 
Произнесение слогов 
отраженно 

  

92 Различение звуков и 
букв С-Ш в слогах, 
словах, 
предложениях 

1 Выделение звуков из слогов, 
слов. Произнесение слоговых 
цепочек и чистоговорок. 
Определение места звука в 
словах. Проговаривание и 
чтение слов па- рами. Запись 
слов в два столбика по нали чию 
звука. Словообразование и 
словоизменение новых слов. 
Запись слов с пропущенными 
бук- вами. Составление и 
чтение предложений. Ответы на 
вопросы учителя- логопеда 
полным предложением 

  

93 Звук и буква Ч. 
Артикуляция, звуча- 
ние, выделение 
звука в слове, 
определение места 
звука в слове 

1 Автоматизация звука в слогах, 
сло- вах, фразах. 
Соотнесение звука с буквой и 
сим- волами для их 
обозначения. 
Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза 

  

94 Слоги, слова, пред- 
ложения со звуком и 
буквой Ч 

1 Выделение звука из слогов, 
слов. Определение места звука в 
слове. Запоминание и 
воспроизведение рядов слогов и 
слов. 
Выбор картинок, в названии 
кото- рых слышится изучаемый 
звук. 
Изменение и словообразование 
слов по образцу. 
Составление и чтение слов из 
сло- гов. Составлений 
предложений по опорным 
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словам. Ответы на вопросы 
учителя- логопеда полным 
предложением 

95 Звук и буква Щ. 
Артикуляция, звуча- 
ние, выделение 
звука в слове, 
определение места 
звука в слове 

1 Автоматизация звука в слогах, 
сло- вах, фразах. 
Соотнесение звука с буквой и 
сим- волами для их 
обозначения. 
Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза 

  

96 Слоги, слова, пред- 
ложения со звуком и 
буквой Щ 

1 Выделение звука из слогов, 
слов. Определение места звука в 
слове. Запоминание и 
воспроизведение рядов слогов и 
слов. 
Выбор картинок, в названии 
кото- рых слышится изучаемый 
звук. 
Изменение и словообразование 
слов по образцу. 
Составление и чтение слов из 
сло- гов. Составлений 
предложений по опор ным 
словам. 
Ответы на вопросы учителя- 
логопеда полным 
предложением 

  

97 Дифференциация 
звуков и букв Ч-Щ. 
Сравнение звуков по 
артикуляции, звуча- 
нию, букв – по напи- 
сании 

1 Сравнение звуков по 
артикуляции. Развитие умения 
соотносить звук с графемой. 
Выделение начальных звуков в 
сло гах и словах. 
Произнесение слогов 
отраженно 

  

98-
99 

Различение звуков и 
букв Ч-Щ в слогах, 
словах, 
предложениях 

2 Выделение звуков из слогов, 
слов. Произнесение слоговых 
цепочек и чистоговорок. 
Определение места звука в 
словах. Проговаривание и 
чтение слов па- рами. Запись 
слов в два столбика по наличию 
звука. Словообразование и 
словоизмене- ние новых слов. 
Запись слов с пропущенными 
буквами. Составление и чтение 
предложе- ний. Ответы на 
вопросы учителя- логопеда 
полным предложением 

  

Обследование устной и письменной речи – 3 часа 
100 Обследование экс- 

прессивной и им- 
прессивной стороны 

1 Понимание обращенной речи. 
Выполнение предъявляемых на 
слух словесных инструкций 
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речи раз- личной сложности 
101 Обследование 

устной речи 
1 Чтение слов, предложений, 

простых текстов. 
Ответы на вопросы учителя- 
логопеда. Пересказ 
прочитанного (прослушанного) 
текста 

  

102 Обследование пись- 
менной речи 

1 Написание диктанта. Работа над 
ошибками 

  

 
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 обучающихся; 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 обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения). 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), далее АООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 
Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
  Коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сенсорных процессов  у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» относятся к 
обязательной части учебного плана. В соответствии с учебным планом МОАУ ДСОШ №2 
рабочая программа коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 
часа в неделю). 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и основные 
направления работы. 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 
обучающихся; формирование навыков адекват- ного поведения. 
Цель коррекционных занятий «Формирование познавательной деятельности у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» – 
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формирование психических новообразований как предыдущего, так и настоящего 
возрастного периода с учетом развития индиви- дуальных познавательных возможностей 
каждого обучающегося. 

Задачи коррекционных занятий: 
 формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению 
познавательных действий и решению познавательных задач; 
 формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 
 коррекция познавательной деятельности; 
 раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных пред- почтений 
обучающихся в познании окружающего социального и предметного мира; 
 формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с 
опорой на чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и 
формирования умений. 

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 
 развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 
 сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация 
образов восприятия, образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, 
усвоенных ранее на учебных предметах (чтение, математика, изобразительное искусство, 
ручной труд и т.д.); 
 систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, 
земля), о живой природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а также зависимости 
жизни человека и его деятельности от природных явлений; 
 формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с 
переходом к наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

Планируемые результаты 
освоения содержания программы коррекционных занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в 3 классе:  

Личностные результаты: 

 осознание себя как обучающегося, как члена семьи, одноклассника, друга; 
 формирование мотивации к обучению и познанию; 
 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 положительное отношение к окружающей образовательной среде и 
самостоятельность при выполнении учебных заданий, поручений; 
 понимание личной ответственности за свои поступки. 

 
Уровни достижения предметных результатов: 

Минимальный уровень: 
− целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции учителя; 
− различать основные цвета, геометрические формы (квадрат, круг, тре- угольник, овал, 
прямоугольник); 
− группировать предметы по трем признакам формы, величины, цвета с помощью 
учителя; 
− определять цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной деятельности 
по показу; 
− дорисовывать незаконченные геометрические фигуры; 
− рисовать бордюры, выполнять графические диктанты на слух; 
− определять контрастные температуры предметов; различать пищевые запахи и вкусы; 
обозначать их словесно; 
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− определять направление звука в пространстве; выполнять действия по звуковому 
сигналу; повторять простой ритмический рисунок; 
− выделять слова, близкие по слоговой структуре, используя помощь учителя; 
− ориентироваться в условиях практических проблемных задачах; 
− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- 
образному мышлению, используя помощь учителя; 
− используют наглядные модели и схемы на развитие воображения, используя помощь 
учителя. 
Достаточный уровень: 
− самостоятельно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога; 
− самостоятельно группировать предметы по трем признакам формы, величины, цвета; 
− самостоятельно дорисовывать незаконченные изображения; 
− самостоятельно определять цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной 
деятельности; 
− узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, 
квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
− самостоятельно выделять слова, близкие по слоговой структуре 
− самостоятельно определять на ощупь поверхность предметов и обозначать в слове 
качества и свойства, использовать в продуктивной деятельности; 
− самостоятельно классифицировать предметы и явления на основе выделенных 
свойств и качеств; 
− самостоятельно сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке; 
− самостоятельно действовать по звуковому сигналу; 
− выполнять анализ наглядно-образных задач; 
− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- 
образному мышлению самостоятельно; − использовать наглядные модели и схемы на 
развитие воображения. 

Система оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения рабочей программы 
коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в 3 классе 

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 образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 
осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

 0 баллов – отсутствие динамики; 

 1 балл - незначительная динамика; 

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

     Коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сенсорных процессов у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
направлены на чувственное познание, включающее ощущение, восприятие, 
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представления, и на рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение. 
  Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в 
общение с другими людьми. Различные формы психической деятельности, 
обеспечивающие познание, деятельность и общение представляют собой психические 
процессы. 
Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
осуществляются при использовании различных методов: 
− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-
терапия», практические опыты; 
− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, 
сенсорным инвентарем (мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, 
полусфера); 
− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 
− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных 
навыков, предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, 
память, восприятие, процессы саморегуляции, речь. 
Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации 
познавательных процессов, создается базовая предпосылка для овладения 
обучающимися новыми знаниями учебных предметов: чтением, письмом, 
математическими представлениями и другими. 
В структуру коррекционного занятия могут входить: 
− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения); 
− дыхательная гимнастика; 
− зрительная гимнастика; 
− упражнения на развитие графомоторных навыков; 
− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия 
межполушарных связей. 

Содержание разделов 
 

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие внимания и памяти - 16 часов 

Зрительная слуховая тактильная 

Сенсорное развитие - 25 часа 

зрительное слуховое тактильное вкусовое 

Формирование мыслительной деятельности -17 часов 

Наглядно-действен- 
ное 

Наглядно-образ- 
ное 

Словесно-логиче- 
ское 

Элементарные 
математические 
представления 

Развитие элементов воображения- 6 часов 

Обследование обучающихся - 2 часа 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема занятия Кол- во 

часов 
Программное содержание План  Факт   
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Обследование обучающихся- 2 часа 
1. Обследование 

обучающихся, 
комплектование 
групп для 
коррекционных 
занятий 

1 Обследование обучающихся, 
комплектование групп для 
кор- рекционных занятий 

  

2. Обследование 
обучаю- щихся, 
комплектование 
групп для 
коррекционных  
занятий 

1 Обследование обучающихся, 
комплектование групп для 
кор- рекционных занятий 

  

Развитие внимания и памяти -16 часов 
3. Развитие зрительного 

внимания и 
подражание действиям 
с предметом, 
изображенным на кар- 
тинке 

1 Выполнение подражания 
дей- ствиям, изображенным 
на кар- тинке (Игра «Повтори 
за мной», 
«Море волнуется», «Веселый 
петрушка») 

  

4. Развитие зрительного 
внимания и 
подражание действиям 
с предметом, 

1 Выполнение подражания 
путем воспроизведения 
действий взрослого с 
предметами и с реальными 
действиями (Игра«Кошка», 
«Ловкий мишка», 
«Построй крепость») 

  

5. Формирование умения 
воссоздавать 
целостное 
изображение предмета  
 

1 Воспроизведение целостного 
изображения предмета, 
выбирая недостающие части 
его элемен- тов. 
Выполнение заданий: 
«Дорисуй грузовичок с 
яблоками», «Дори- суй 
портрет» 

  

6. Закрепление умения 
работать на листе в 
клетку и узкую 
линейку. 
 

1 Вырисовывание 
графического орнамента. 
(Графический диктант «Клю- 
чик», «Ракета», «Рыбка») 
Выполнение графических 
диктантов 

  

7. Совершенствование 
вы- полнения 
графических работ по 
словесному указанию 
и по замыслу 

1 Выполнение графических 
работ по словесному 
указанию. 
(«Где спрятан клад», «Приказ 
командира») 

  

8. Формирование умения 
находить 
закономерности в 
построении фраз, 
стихов, разного типа 

1 Выделение закономерности 
фраз, стихов, разного типа 
задач. предъявляемых 
зрительно и на слух (Игры: 
«Найди пару», «А может 
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задач быть», «Закономерность») 
9. Формирование умения 

подбирать слова с 
задан- ным звуком 

1 Подбор слов с заданным 
звуком без фиксации на его 
местополо- жении в слове. 
Игры («Включи телевизор», 
«Домики», «Рыболов») 

  

10. Формирование умения 
запоминать наборы 
предло женных 
словосочетаний и 
коротких предложений 

1 Выборочное выделение 
инфор- мации из 
услышанного неболь- шого 
текста. Воспроизведение по 
памяти действующих лиц 

  

11. Формирование умения 
выстраивать слова из 
начальных букв  

1 Выполнение задания путем 
за- поминания и 
выстраивания слов  из 
начальных букв запоми- 
наемой информации путем 
привлечения внимания к 
запоминаемому объекту. 
(Игра «Каждый охотник 
желает знать, где сидит 
фазан») 

  

12. Совершенствование 
уме- ния сравнивать 
запомина емые 
предметы 

1 Выполнение задания по 
памяти: сравнение 
запоминаемых предметов, 
нахождение в них черт 
сходства и отличия. (Игры 
«Фотоаппарат», «Сорока- 
белобока», «Запомнил-
нарисо- вал») 

  

13. Совершенствование 
слу- ховой памяти 
 

1 Многократное повторение и 
по- степенное увеличение 
количе- ства слов и 
словосочетаний, ко- торые 
нужно запомнить. 
Задание: «Послушай скорого- 
ворку, запомни и повтори» 

  

14. Формирование умения 
изображать действие 
из сказки на листе 
бумаги после 
прослушанного 
описания 

1 Воспроизведение на листе 
бу- маги изображения 
действия из сказки по 
словесному описанию. 
Задание: «Нарисуй картину к 
сказке «Теремок» 

  

15. Формирование умения 
выборочного 
запоминания на слух 

1 Выборочное выделение 
инфор- мации из 
услышанного неболь- шого 
текста. Воспроизведение по 
памяти слов и название дей- 
ствий героев рассказа. 
Задание: «Назови действия 
ге- роев рассказа 
М.Пришвина «Дятел» 

  

16. Совершенствование 1 Воспроизведение небольших   
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слуховой памяти предложений, логически 
связанных между собой. 
Задание: «Назови, какие 
предложения запомнили о 
природе? (М. Пришвин 
«Дятел»)» 

17. Совершенствование 
умения словесно 
описывать предметы 

1 Описание качества 
предметов на основе 
тактильного восприятия 
предмета (мягкие, пушистые, 
колючие, твердые, 
холодные), нахождение и 
запоминание одинаковых по 
тактильному восприятию 
предметов. д  
Игры: «Найди дощечку, 
похо- жую на котика, на 
мышку, на ежика и т. д. 
Какое животное 
напоминает эта дощечка? 
Какую вещь? Найди самую 
злую дощечку, самую 
добрую, самую грустную и 
т.д.» 

  

18. Формирование умения 
со ставлять подвижные 
рассказы с опорой на 
тактильные дощечки 

1 Воспроизведение 
подвижного рассказа на 
основе тактильной памяти. 
Задания: составление 
рассказа 
«Жил-был пушистый 
зайчик», 
«Кошка на прогулке в лесу» 

  

Сенсорное развитие - 25 часов 
19. Закрепление умений 

производить выбор из 
геометрических форм 
разного цвета и разной 
величины в процессе 
конструирования 

1 Дифференцирование 
геометри- ческих форм: 
кругов, квадратов, 
прямоугольников, овалов, 
тре- угольников разного 
цвета и раз- ной величины в 
процессе кон- струирования. 
Задание: «Сложи узор», 
«Гео- метрическая мозайка», 
«Геомет- рическая пицца» 

  

20. Закрепление умений 
дифференцировать 
объемные формы в 
процессе 
конструирования по 
образцу 

1 Дифференцирование 
объемных форм: кругов, 
квадратов, прямо угольников, 
овалов, треугольников в 
процессе конструирования по 
образцу. заранее 
составленному взрослым. 
Развитие умения анализи 
ровать образец.Задания: 
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«Море», «Елочка» 
21. Закрепление умений 

соот носить форму 
предметов с 
геометрической 
фигурой 
– эталоном (выбор из 
пяти  форм) 

1 Дифференцирование 
предметов с геометрической 
фигурой – эталоном. 
Задание: «Построй 
дорожку», 
«Сложи фигуру» 

  

22. Совершенствование 
умений 
дифференцировать 
цвета и оттенки 
 

1 Дифференцирование 8 
основных цветов – красный, 
желтый, синий, зеленый, 
оранжевый, голубой, белый, 
черный (развитие умения 
сличать, выделять по слову, 
называть) в процессе кон- 
струирования (аппликации). 
Игры: «Гусенички», 
«Воздуш- ные шары», 
«Веселый поезд» 

  

23. Формирование умения 
пе редавать с помощью 
цвета свое 
эмоциональное со- 
стояние в рисунках и 
ап- пликациях  

1 Раскладывание предметов в 
ап- пликации и при 
конструирова- нии. 
Повторение: цвет, форма 
(плос- костная, объемная), 
величина (большой, 
меленький, самый 
большой). 
Выполнение задания: 
составле- ние цветового 
спектра в аппли- кации; 
составление композиции из 
геометрических фигур по об- 
разцу 

  

24. Совершенствование 
представлений о 
соответствии цвета 
содержанию 
изображения 

1 Соотнесение цвета 
содержанию изображения, 
создание изобра- жения из 
контрастных цветов. 
Задание: «Наш двор летом», 
«Наш двор зимой», «Наш сад 
весной», «Наш сад осенью» 

  

25. Совершенствование 
уме- ния 
дифференцировать 
понятия о цветах и их 
оттенках  

1 Умение получать голубой 
цвет (из трёх основных 
цветов) и его оттенки. 
Использование оттенка 
голубого в пейзаже летнего 
дня и в изображении 
воздушной среды (неба) 

  

26. Совершенствование 
уме- ния 
конструировать по 
образцу 
 

1 Конструирование по образцу 
из 5-6 элементов, 
складывание недостающих 
геометрических форм из 2-х 
других форм. 
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Задания: «Разноцветные 
горки», 
«Городок для кукол» 

27. Совершенствование 
уме- ния выполнять 
группи- ровки 
предметов по об- разцу  

1 Группировка предметов по 
об- разцу (четыре размера – 
боль- шой, поменьше, 
маленький, са- мый 
маленький). 
Задание: «Ленточки в ряд» 

  

28. Совершенствование 
уме- ния подбирать 
парные предметы 
заданной величины  

1 Выбор парных предметов за- 
данной величины среди 
множе- ства однородных 
предметов. 
Задание: сапоги для папы, ва- 
режки для доченьки, носки 
мальчика 

  

29. Дифференцирование 
слов, близких по 
слоговой структуре 

1 Определение и называние 
слов, близких по слоговой 
структуре. Задание: локти-
ногти, удочка- уточка, 
мишка-миска; малина- 
машина, мальчик - пальчик 

  

30. Совершенствование 
уме- ния осуществлять 
двига- тельную и 
речевую реак- цию на 
звуковые 
характеристики и их 
изменение 

1 Совершенствование умения 
осуществлять двигательную 
и речевую реакцию на 
звуковые характеристики и 
их изменение. Задание: марш 
– дети маршируют, 
танцевальная музыка - 
кружатся, плясовая – топают 
и пляшут, поют знакомую 
песню на угаданную 
мелодию 

  

31. Совершенствование 
умения использовать 
условные звуковые 
сигналы 

1 Использование условных 
звуко- вых сигналов: Игры: 
«Где звенит?», «Стой, ко- гда 
услышишь свисток», «Заиг- 
рала дудочка – поверни 
налево, услышал хлопок – 
поверни направо» 

  

32. Совершенствование 
уме- ния называть и 
группиро вать слова по 
заданному признаку 

1 Группировка слов по 
заданному принципу. 
Игра: ««Отложи картинки, в 
названиях которых есть звук 
«ш» 

  

33. Совершенствование 
уме- ния закреплять 
резуль- таты 
тактильно-двига- 
тельного обследования  

1 Закрепление результатов так- 
тильно-двигательного 
обследо- вания в 
продуктивных видах де- 
ятельности. 
Задание: «Пирожок», 
«Волшеб- ный круг» 
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34. Совершенствование 
уме- ния группировать 
и сор- тировать 
предметы по их 
тактильным признакам  

1 Различение на ощупь свойств 
предметов по их тактильным 
признакам: (теплое - 
холодное, шершавое – 
гладкое, мягкое – твердое). 
Задания: «Холодно-тепло-го- 
рячо» 

  

35. Формирование 
развития осязания 

1 Различение на ощупь 
контраст- ных температур 
предметов. (теплее — 
холоднее), определение 
контрастных температур 
предметов (грелка, утюг, 
чайник 
Задание: «Брызгалки», 
«Волшеб- ная вода» 

  

36. Дифференцирование 
ощущений чувства 
тяжести от трех 
предметов 

1 Различение на ощупь разных 
свойств предметов, (тяжелее 
— легче — самый легкий). 
Задание: взвешивание на 
ладони, определение веса на 
глаз 

  

37. Совершенствование 
уме- ния определять на 
ощупь форму предмета 
по  
словесному описанию 

1 Дифференцирование на 
ощупь разных свойств 
предметов: по форме, 
величине, материалу. 
Словесное описание 
предметов, 
воспринятых тактильно. 
Выпол- нение рисунка 
(лепки) 

  

38. Совершенствование 
уме- ния передавать 
целост- ный образ 
предмета 
 

1 Передача целостного образа 
предмета, воспринятого на 
вкус, в различных видах 
продуктив- ной 
деятельности. 
Выполнение упражнений: 
«Нарисуй, слепи лимон» 

  

39. Совершенствование 
уме- ния отгадывать 
загадки  

1 Отгадывание загадок по 
основ- ным признакам 
предмета, в том числе и 
опираясь на его вкусо- вые 
характеристики. 
Загадка: 
Он живет в своей фольге, 
Быстро тает он в руке. 
Очень вкусен, очень сладок, 
Мажет мордочки ребяток 

  

40. Совершенствование 
уме- ния отгадывать 
ребусы 
 

1 Отгадывание ребусов, ориен- 
тируясь на по основные при- 
знаки предмета, в том числе 
и опираясь на его вкусовые 
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харак- теристики. Рисование 
предмета 

41. Совершенствование 
уме- ния определять 
вкусовые 
характеристики 
предмета  

1 Группировка продуктов по 
вку- совым признакам: 
сладкий, горький, кислый, 
соленый. 
Задания: определить продукт 
по описанию «Назови, что 
это?», 
«Назови, что бывает 
сладким», 
«Нарисуй, что бывает 
кислым» 

  

42. Совершенствование 
умения определять 
вкусовые 
характеристики 
предмета  

1 Расширение представлений о 
различных вкусах. 
Различение резких вкусов. 
Обозначение словом своих 
вку- совых ощущений 
(«Определи на вкус», «Назови 
вкус продуктов») 

  

43. Обучение основам 
рационального 
питания 

1 Ознакомление с основами 
рационального питания. 
Объяснение правильного 
потребления соков, фруктов, 
овощей 

  

Формирование мыслительной деятельности - 17 часов 
44. Совершенствование 

уме- ния выделять 
взаимосвязь     между 
практическим 
жизненным опытом и 
наглядно-
чувственными 
представлениями 

1 Выделение взаимосвязи 
между практическим 
жизненным опы- том и 
наглядно-чувственными 
представлениями. , развитие 
умения отражать эту связь в 
речи, фиксируя этот опыт и 
обобщая его результаты 
Задание: «Построй забор 
вокруг дома», «Помоги 
рыбкам» 

  

45. Совершенствование 
уме- ния выявлять 
связи между  
персонажами, 
объектами, 
действиями,  

1 Выявление связи между 
персо- нажами, объектами, 
действиями, изображенными 
на сюжетных картинках. 
Формирование умения 
рассуж- дать, делать вывод и 
обосновы- вать свое 
суждение. 
Задание: «Вечерняя сказка», 
«На приеме у доктора», «В 
зоопарке» 

  

46. Формирование 
предпосылок для 
перехода от решения 
задач в наглядно- дей- 

1 Формирование предпосылок, 
пе реходящих от решения 
задач в наглядно- 
действенном плане к 
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ственном плане к 
наглядно - образному 
мышлению 

наглядно - образному 
мышле- нию. Задания: 
«Покорми кролика»,«Напои 
птичку» 

47. Формирование 
понимания внутренней 
логики действий в 
сюжете 

1 Формирование понимания 
внутренней логики действий 
в сюжете, в котором 
предполагается динамическое 
изменение объектов. 
Задания: «Весна», «Рыболов» 

  

48. Формирование 
понимания внутренней 
логики действий в 
сюжете. 

1 Формирование понимания 
внутренней логики действий 
в сюжете, в котором 
предполагается динамическое 
изменение объектов. 
Задания: «Зимой», 
«Дорисуй» 

  

49. Формирование умения 
устанавливать 
соотноше- ние между 
словосочета- нием и 
образом. 

1 Установление соотношения 
между словосочетанием и 
обра- зом (умение находить 
предмет по словесному 
описанию). 
Задание: «Игрушки-
половинки»,«Картинки-
половинки» 

  

50. Формирование умений 
выявлять связи между 
персонажами и объек- 
тами. 
 

1 Совершенствование умений 
вы- являть связи между 
персонажами и объектами, 
рассуждать, делать вывод и 
обосновывать суждения, 
анализировать сюжеты со 
скры- тым смыслом. 
Задания: «В магазине 
игрушек», 
«Во дворе» 

  

51. Формирование умений 
выявлять связи между 
персонажами и объек- 
тами,  
 

1 Совершенствование умений 
вы- являть связи между 
персонажами и объектами, 
рассуждать, делать вывод и 
обосновывать суждения, 
анализировать сюжеты со 
скры- тым смыслом. 
Задания: «В 
парикмахерской», 
«В цирке» 

  

52. Совершенствование 
уме- ния выбирать 
соответ- ствующую 
картинку, 
изображающую 
действия персонажей 
по словесному 

1 Выполнение заданий на 
форми- рование умений 
выбирать соот- ветствующие 
иллюстрации к 
действиям персонажей по 
сло- весному описанию. 
Задания: «Смелый петушок», 

  



258 
 

описанию «Еж и кот» 
53. Совершенствование 

уме- ния определять 
предпола гаемую 
причину явления 

1 Определение 
предполагаемой причины 
явления, подбирая со- 
ответствующую картинку 
(вы- бор из трех-четырех). 
Задания: «Флажок без 
древка» 
— картинку «Мальчик 
сломал флажок») 

  

54. Совершенствование 
уме- ния определять 
последо- вательность 
указанных событий  

1 Определение 
последовательно- сти 
указанных событий (из 4 и 
более картинок), употребляя 
слова сначала, потом. 
Задания: «Что сначала? Что 
по- том», «Расскажи 
историю» 

  

55. Совершенствование 
уме- ния 
переключаться с од- 
ного принципа 
классификации на 
другие 
 

1 Переключение с одного 
прин- ципа классификации 
(по материалу) на другой (по 
свойствам, качествам, 
функции).Задания: 
«Волшебная 
корзинка»,«Настроение», 
«Мой портрет» 

  

56. Совершенствование 
уме- ния адекватно 
реагиро- вать на 
юмористические 
ситуации и 
изображения. 

1 Адекватное реагирование на 
юмористические ситуации и 
изображения, шутки, 
загадки, юмористические 
рассказы. Де- монстрация 
понимания их скры того 
смысла. 
Задания: чтение 
произведения К. Чуковского 
«Небылицы», обсуждение 

  

57. Формирование умения 
выделять 
существенные 
признаки  

1 Выделяют существенные 
при- знаки для сохранения 
логично- сти суждений при 
решении 
длинного ряда однотипных 
за- дач. 
Задания: «Из ряда слов 
выбрать два, обозначающие 
главный при- знак основного 
слова» 

  

58. Формирование умения 
оперировать смыслом 

1 Оперирование смыслом 
посло- виц. 
Задание: «Подобрать фразу к 
пословице, отражающей ее 
смысл» 

  

59. Формирование умения 1 Принятие учебной задачи.   
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принять учебную 
задачу 

Преобразование условий 
задачи с целью обнаружения 
общего признака изучаемого 
объекта. 
Задания: «Распредели между 
куклами фигурки так, чтобы 
каждой из них принадлежал 
ка- кой-нибудь признак» 

60. Формирование умения 
планировать свои  
дей ствия 

1 Выделение связи и 
отношения между 
элементами ситуации, ко 
торые обычно 
воспринимаются не 
расчлененно. 
Задания: «Давай теперь Леше 
(называется имя партнера по 
первому этапу), а ты сам 
будешь действовать и за себя, 
и за него» 

  

Развитие элементов воображения - 6 часов 
61. Формирование образа 

предмета из отдельных 
частей 

1 Формирование образа 
предмета из отдельных 
частей, воссозда- ние 
сложной формы из отдель- 
ных частей. Выполнение 
аппликации «Кроватки» 

  

62. Формирование 
наглядных форм 
символизации  

1 Отбор заместителей для 
обозна- чения персонажей 
сказки. 
Задания: «Разыгрывание 
сказки 
«Гуси-лебеди» 

  

63. Формирование умения 
создавать образы 
целост- ных ситуаций  

1 Создание воображаемых 
обра- зов целостных 
ситуаций в сов- местной со 
взрослым творческой 
деятельности. 
Задания: «Так не бывает!», 
«Портрет заговорил» 

  

64. Формирование 
воображения путем 
создания новых 
оригинальных образов 
моделирования 

1 Выполнение заданий на 
форми- рование воображения 
путем со- здания новых 
оригинальных об- разов 
моделирования. 
Задания: «Логическая 
цепочка», 
«Исправь ошибку», «Вершки 
– корешки», «Чудесный 
мешочек», «Если знаешь - 
продолжаешь», «Разложи 
правильно» 

  

65. Развитие зрительного  Узнавание предметного   
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во- ображения, 
формирование умения 
узнавать предметный 
рисунок 

рисунка. Задания: 
«Расколдуем фигуры», 
«Дополни недостающие де 
тали в изображении» 

66. Формирование умения 
использовать 
наглядные м одели и 
схемы для развития 
воображения при 
ознакомлении с 
художественной 
литературой 

1 Знакомство с 
художественной литературой 
с использованием наглядных 
моделей и схем. 
Задания: «Сказки "Репка", 
"Теремок" - сериационный 
ряд» 

  

Обследование познавательной деятельности - 2 часа 
67. Обследование познава- 

тельной деятельности 
1 Выполнение заданий на 

развитие зрительной, 
слуховой, тактильной памяти 
и внимания, мыслительных 
операций 

  

68. Обследование 
сенсорного  развития 

1 Выполнение заданий на 
развитие сенсорного 
восприятия 

  

 
Ритмика. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 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 с 
детскими музыкальными инструментами; 
- игры под музыку; 
- танцевальные упражнения. 

РИТМИКА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по коррекционному курсу  «Ритмика» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее АООП УО (вариант 
1), утверждена приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 
(https://clck.ru/33NMkR). 
  АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 
В соответствии с учебным планом МОАУ «ДСОШ №2» рабочая программа по 
коррекционному курсу «Ритмика» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 
составляет 34 часа  в год (1 час в неделю). 
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
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коррекционного курса «Ритмика». 
      Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 
недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 
музыкально-ритмической деятельности. 
      Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 
способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению 
недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой 
сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 
дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 
      Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 
деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 
движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 
      В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 
колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 
кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 
предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 
ориентироваться в нем. 
      Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 
ловкость, быстроту реакции, точность движений. 
      Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 
детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 
соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в 
связи с тем, что у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных 
функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие 
дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и 
трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 
эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 
      Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 
(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 
В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 
движений и характер упражнений. 
      Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 
развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 
функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 
ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 
постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 
быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 
      Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 
развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 
движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 
инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного 
аппарата и речевой моторики. 
      Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 
пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 
дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 
      Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 
музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 
      В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 
объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 
конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 
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      На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 
изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 
отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и 
конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 
      Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 
ориентироваться в пространстве. 
      Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 
упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 
навыков. 
      В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 
координационных движений. 
      Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей 
согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 
      Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 
подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 
напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 
      В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 
Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, 
точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 
      Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-
гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся 
отдохнуть от активной физической нагрузки. 
      Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 
создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, 
которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), 
«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. 
п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо 
говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 
      После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 
животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), 
таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо 
раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается 
инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок 
«Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно отсталые дети успешно показывают в 
движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 
      Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по 
привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 
элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 
отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 
спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ 
помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, 
шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 
      Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 
хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 
шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 
      Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 
находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 
         Урок ритмики в специальной коррекционной школе VIII вида является составной 
частью учебно – воспитательного процесса. Программа «Ритмика 1- 4 классы »  
составлена в соответствии с объемом учебного времени, отведенного на изучение данного 
предмета в Базисном учебном плане образовательного учреждения.  В соответствии  с 
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учебным планом образовательного учреждения урок ритмики  проводится один раз в 
неделю по одному часу.  
  Продолжительность учебного года:  II – IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Личностные результаты 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 
- формирование готовности к самостоятельной жизни 

Предметные результаты. 
- формирование первоначальных представлений о значении ритмики для укрепления 
здоровья человека(физического, социального и психического). О её позитивном влиянии 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное о 
культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(ритмическая гимнастика, оздоровительные мероприятия, подвижные музыкальные игры, 
пляски разных народов и т. д.); 
- формирования навыка систематического наблюдения за своим музыкально – 
ритмическим развитием, показателями развития качеств (ритмический слух, быстроты, 
координации, гибкости). 

Формирование базовых УУД 
ЛичностныеУУД 

- положительное отношение к окружающейдействительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию 
- обращаться за помощью и принимать помощь 
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми 

Коммуникативные УУД 
- использовать разные виды речевых  высказываний(вопросы, ответы, повествование, 
отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 
социальный статус, знакомый- незнакомый и т.п.) 
 

Регулятивные УУД 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 
пользоваться учебной мебелью 
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- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.) 

ПознавательныеУУД 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале 
- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями 
 
Данная программа соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа по ритмике для обучающихся 1 – 
4 классов VIII вида  составлена на основе Образовательной программы  А. Айдарбековой  
по предмету «Ритмика»  для 1-4 классов  специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида   Издательство «Просвещение», 2006 год, под редакцией  В.В. 
Воронковой. 

3 класс 
(1 ч в неделю) 

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 
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. 
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      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 с воображаемыми 
предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
      Повторение элементов танца по программе 2 класса. 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. 

Танцы и пляски 
      Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. 
      Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия. 
      Парная пляска. Чешская народная мелодия. 
      Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. 
      Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

Основные требования к умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 
      рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 
колонны, шеренги; 
      соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 
      самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 
руководствуясь музыкой; 
      ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 
малоконтрастными построениями; 
      передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 
грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 
      передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 
      повторять любой ритм, заданный учителем; 
      задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 
(хлопками или притопами). 

Тематическое планирование 
3 класс  

В год- 34 часа, в неделю 1 час. 
 

 

Класс 3 
Упражнение на ориентировку в пространстве 4 
Ритмико-гимнастические упражнения 8 
Упражнение с детскими музыкальными инструментами 4 
Танцевальные упражнения 10 
Игры под музыку 9 
Кол-во часов 34 
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Календарно-тематическое планирование 
№  Тема  Кол-во 

часов 
Содержание План  Факт   

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
1 Ходьба. 1       Ходьба в соответствии с 

метрической пульсацией: 
чередование ходьбы с 
приседанием, со сгибанием 
коленей, на носках, широким и 
мелким шагом, на пятках, держа 
ровно спину. 

  

2 Построение 1 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. 

  

3 Движения с 
предметами. 

1 Выполнение движений с 
предметами, более сложных, чем в 
предыдущих классах. 

  

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
4 
 

Общеразвивающие 
упражнения 

1  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). 

  

5 Повороты туловища 1 Повороты туловища в сочетании с 
наклонами; повороты туловища 
вперед, в стороны с движениями 
рук. 

  

6 Приседания. 1 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. 

  

7 Упражнения на 
выработку осанки. 

1 Упражнение с книгой. Упражнение 
у стены. 

  

8 Упражнения на 
координацию 

1       Взмахом отвести правую ногу в 
сторону и поднять руки через 

  



267 
 

движений. стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 
повернуть голову в сторону, 
противоположную взмаху ноги. 
Круговые движения левой ноги в 
сочетании с круговыми 
движениями правой руки. 

9 Обобщающий урок 1 Повторение пройденного 
материала 

  

10 Упражнения на 
сложную 
координацию 
движений с 
предметами 

1  (флажками, мячами, обручами, 
скакалками). 

  

11 Упражнения на 
развитие чувства 
ритма. 

1  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. 

  

12 Упражнения на 
расслабление мышц. 

1 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 
13 Упражнение на 

развитие мелкой 
моторики рук 

1 Сгибание и разгибание кистей рук, 
встряхивание, повороты, сжимание 
пальцев в кулак и разжимание. 
Упражнение для кистей рук с 
барабанными палочками. 

  

14 Упражнение на 
развитие чувства 
ритма 

1 Исполнение гаммы на детском 
пианино, аккордеоне, духовой 
гармонике в пределах одной 
октавы в быстром темпе. 

  

15 Упражнение на 
развитие чувства 
ритма 

1 Разучивание несложных мелодий. 
Исполнение различных ритмов на 
барабане и бубне. 

  

16 Повторение элементов 
танца по программе 2 
класса. 

1  Шаг на носках, шаг польки. 
Широкий, высокий бег. Сильные 
поскоки, боковой галоп. 
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17 Обобщающий урок 1 Урок-концерт   
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

18 Элементы русской 
пляски. 

1 Повторение элементов танца по 
программе 2 класса. Разучивание 
элементов русской пляски: 
приставные шаги с приседанием, 
полуприседание с выставлением 
ноги на пятку, присядка и 
полуприсядка на месте и с 
продвижением. 

  

19 Движения парами. 1 Дальнейшая работа над 
элементами русской пляски. 
Разучивание  движений в парах, 
боковой галоп, поскоки 

  

20 Основные движения 
народных танцев. 

1 Исполнение элементов русской 
пляски. 
Дальнейшая работа над 
движениями в парах. 
Разучивание движений народных 
танцев. 

  

21 Дружные тройки.  1 Исполнение разученных движений 
в парах. 
Дальнейшая работа над 
движениями народных танцев. 
Разучивание танца Дружные 
тройки. Полька Музыка И. 
Штрауса.  

  

22 Парная пляска 1  Исполнение движений народных 
танцев. 
Дальнейшая работа над танцем 
Дружные тройки. Музыка И. 
Штрауса. 
Разучивание танца Парная пляска. 
Чешская народная мелодия. 

  

23 Парная пляска 1  Исполнение  танца Дружные 
тройки. Музыка И. Штрауса. 
Дальнейшая работа над танцем 
Парная пляска. Чешская народная 
мелодия. 

  

24 Танец с хлопками.  1  Исполнение танца Парная пляска. 
Чешская народная мелодия. 
Разучивание танца Танец с 
хлопками Карельская народная 
мелодия. 

  

25 Танец с хлопками.  1 Дальнейшая рабата над  «Танцем  с 
хлопками» Карельская народная 
мелодия. 
Повторение ранее разученных 
танцев. 

  

26 Передача в движениях 
частей музыкального 
произведения. 

1 Передача в движениях частей 
музыкального произведения, 
чередование музыкальных фраз.  
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26 Обобщающий урок 1 Урок-концерт. Исполнение танца 
«Танцем  с хлопками» Карельская 
народная мелодия.  Исполнение 
танцев разученных в 3 четверти 

  

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ. 
28 Передача в движении 

динамического 
нарастания в музыке. 

1 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. 

  

29 Инсценировка песен. 1 Упражнения в передаче игровых 
образов при инсценировке песен. 

  

30 Передача в движениях 
сюжета музыкального 
рассказа. 

1 Передача в движениях 
развернутого сюжета 
музыкального рассказа. Смена 
ролей в импровизации 

  

31 Придумывание 
вариантов к играм и 
пляскам. 

1 Дети самостоятельно придумывают 
различные варианты игр и плясок. 

  

32 Действия с 
воображаемыми 
предметами. 

1 Дети представляют, что в руках 
мяч, и выполняют с ним различные 
упражнения. 

  

33 Подвижные игры с 
пением и речевым 
сопровождением. 

1 Разучивание подвижных игр, 
сопровождение игр пением и 
словами. 

  

34 Обобщающий урок 1 Повторение пройденного 
материала 

  

 
 

3. Организационный раздел АООП УО  
3.1.Учебный план. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося 3 класса с УО (ИН) 
   Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разработан в соответствии с ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее – ФГОС УО) и является основным механизмом  реализации    
    адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по варианту 
1. ИУП фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
      Индивидуальный учебный план разработан для обучающегося в соответствии с АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
варианта 1 на срок обучения пять лет (1-й дополнительный класс, 1–4-й классы). 
В соответствии с требованиями ФГОС УО в учебном плане представлены семь 
предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 
предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 
коррекционно-развивающую направленность, обеспечивающую учет особых 
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образовательных потребностей этой категории обучающихся. Коррекционно-
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся. 
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 и учебное время, отводимое на их изучение, по классам (годам) 
обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 
интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
использовано на увеличение учебных часов, выделяемых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части. На изучение учебных предметов «Русский язык. 
Практические занятия», «Мир природы и человека. Организация безопасной жизни» и 
«Речевая практика. Основы коммуникации» – по 1 часу в неделю, начиная со 2-го класса. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, предполагается 
расширенное изучение этих учебных предметов обязательной части с учетом 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Внеурочная деятельность является обязательным компонентом индивидуального 
учебного плана. Организация занятий осуществляется по направлениям внеурочной 
деятельности: нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно в рамках общего 
количества часов, предусмотренных индивидуальным учебным планом (4 часа). 
Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП определяется 
образовательной организацией. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС УО, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционными 
занятиями: логопедическими, психокоррекционными и ритмикой. Коррекционные занятия 
направлены на коррекцию и ослабление нарушений в познавательном, личностном, 
эмоциональном, регулятивном, речевом развитии обучающихся. Всего на коррекционно-
развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение и содержание осуществляется психолого-педагогическим 
консилиумом образовательной организации исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
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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. 
Формы промежуточной аттестации отражаются в учебном плане в соответствии с 
методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 
образовательной организацией. Промежуточная аттестация для обучающихся с ЗПР 
может проводиться как в общепринятых формах, так и в иных формах, учитывающих 
особенности обучающихся. В первом дополнительном и первом классах балльное 
оценивание не проводится, поэтому используются формы промежуточной аттестации, 
которые не предполагают выставления отметок. 
В первом классе промежуточная аттестация по учебным предметам «Русский язык», 
«Чтение», «Математика», «Мир природы и человека» проходит в форме заполнения 
педагогом листов индивидуальных достижений обучающихся, по учебным предметам 
«Речевая практика», «Основы социальной жизни», «Музыка», «Рисование», «Физическая 
культура», «Ручной труд» предполагается встроенное педагогическое наблюдение.  

Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов 
(обучающийся 3а класса) 

Предметные области Класс Количество часов Всего 

I II III IV 

Учебные предметы 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Рисование (изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 4 

5. Физическая 
культура 

Адаптивная физическая 
культура 

3 3 2 3 11 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 19 20 80 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

- 3 3 3 9 

Русский язык. Практические занятия - - 1 1 2  

Мир природы и человека. Организация безопасной 
жизни 

- - 1 1 2  

Речевая практика. Основы коммуникации – - 1 1 2  
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Коррекционно-развивающая область (коррекционные 
занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 
«Разговор о важном» 
«Функциональная грамотность» 
«Классный час» 
-«Мое Оренбуржье» 
 

4 
 
 

4 4 
1 
1 
1 
1 

4 16 

 
 
 

3.1.1.Календарный учебный график МОАУ ДСОШ №2  
для ООП начального общего образования на 

2023/24 учебный год 
Начальное общее образование 

 
Пояснительная записка 

Календарный  учебный  график  составлен  для  основной  общеобразовательной 
программы начального общего образования в соответствии: 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 
программы начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 
№ 372. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели (163 учебных дня); 
 2–4-е классы – 34 недели (168 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных 
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неделях и учебных днях 
1-е классы 

 
Учебный 

период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III 
четверть 

09.01.2024 22.03.2024 10 47 

IV 
четверть 

03.04.2024 24.05.2024 7 38 

Итого в учебном году 33 165 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов в течение учебного года 
устанавливаются в период с 12.02.2024 по 18.02.2024 

2–4-е классы 
 

 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 1-е классы 
 
Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и выходных
дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных
недель 

Количество учебных
дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III 
четверть 

09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV 
четверть 

03.04.2024 24.05.2024 7 38 

Итого в учебном году 34 170 
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Зимние каникулы 29.12.2023 08.01.2024 10 

Дополнительные 
каникулы 

12.02.2024 18.02.2024 7 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 67 

Из них праздничные дни 4 
Итого 202 

2–4-е классы 
 
 
Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и выходных
дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 29.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 
Итого 199 

 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 15 апреля по 8 мая 
2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного  плана. 

 
 
Класс Учебный предмет Форма 

Промежуточной 
аттестации 

3 Русский язык Диктант  

3 Чтение Тестирование Работа с текстом 

3 Математика Контрольная работа 

3 Мир природы и человека Тестирование 

3 Речевая практика Тестирование 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 
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Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации – 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 
 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка 
(5-дневная учебная неделя) в 

академических часах 
1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 5 

5.3. Расписание звонков и перемен 
1-е классы 

 
Образовательная деятельность Сентябрь– 

октябрь 
Ноябрь– 
декабрь 

Январь– 
 май 

1-й урок 8:30–9:10 8:30–9:10 8:30–9:10 

1-я перемена 9:10–9:20 9:10–9:20 9:10–9:20 

2-й урок 9:20–10:00 9:20–10:00 9:20–10:00 
Динамическая пауза 10:00–10:10 10:00–10:10 10:00–10:10 

3-й урок  10:10–10:50 10:10–10:50 
3-я перемена  10:50-11:10 10:50-11:10 

4-й урок  11:10–11:50 11:10–11:50 
4-я перемена  11:50–12:00 11:50–12:00 

5-й урок  – – 

Перерыв между уроками и 
занятиями внеурочной деятельности 

55 минут 30 минут 40 минут 

Внеурочная деятельность С 12:00 С 12:30 С 13:00 

2–4-е классы 
 

Урок Продолжительность 
урока 

Продолжительность 
перемены 

1-й 8:30–9:10 10 минут 
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2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 10 минут 

5-й 10:00–12:4 0  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 
деятельност
ь 

С 13:50 – 

 
3.1.2.План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 
      План внеурочной деятельности формируется МОАУ ДСОШ №2 с учетом 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право 
выбора направления и содержания учебных курсов. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 
результатов освоения программы общего образования; 
2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы; 
6) формирование культуры поведения в информационной среде. 
     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 
процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 
подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 
отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
образовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики 
контингента, кадровый состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 
их содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 
организация. 
Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 
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   Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной 
организации общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 
направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация 
ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-
педагогические и нозологические характеристики обучающихся, их потребности, 
интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 
деятельности и их организации могут привлекаться родители (законные представители) 
как законные участники образовательных отношений. 
Направления и цели внеурочной деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в 
процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры общения. 
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 
компьютере. 
6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 
педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 
трудности, возникшие при изучении разных предметов. 
7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление 
ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям: 
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления; 
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 
(парной, групповой, коллективной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности; 
- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
    Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 
учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-
исследования; общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия. 
    К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 
может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 
территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 
деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр. 
     При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 
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данной организации (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, библиотекарь). 
      Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
обучающихся в части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится 
на использовании единых форм организации. 
    Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 
Основные направления внеурочной деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность 
"Основы самопознания" 
Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 
"Движение есть жизнь!" 
Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 
физической активности и двигательных навыков Форма организации: спортивная студия: 
учебный курс физической культуры. 
2. Проектная деятельность 
Возможные темы проектов: 
"История родного края" 
Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование умения 
работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 
интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 
"малой Родине". 
Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 
"Достопримечательности родного края". 
"История письменности в России: от Древней Руси до современности" 
Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 
письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 
первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 
становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 
Форма организации: факультатив "История письменности в России: от Древней Руси до 
современности"; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: "На 
чем писали в Древней Руси", "Берестяные грамоты и современные смс-сообщения: в чем 
сходство и различия", "Первый русский букварь", "Русские летописи". 
"Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края". 
Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 
состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 
экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной 
активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической 
культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 
ответственного отношения к природе. 
Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 
3. Коммуникативная деятельность. 
"Создаем классный литературный журнал". 
Цель: развитие языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 
общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 
Форма организации: творческая студия "Создаем классный литературный журнал", 
создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, 
конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 
"Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми". 
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Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с 
другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения 
дискуссии. 
Форма организации: дискуссионный клуб. 
"Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю". 
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование 
текстовой деятельности с необычными формами представления информации 
(туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и 
реклама); давать необычные тексты. 
Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система 
практических занятий). 
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 
"Рукотворный мир". 
Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование 
умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, 
развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и 
уважения к труду как к ценности. 
Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", "Куклы своими 
руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 
"Ритмика". 
Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под 
музыку; способность к импровизации и творчеству. 
Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 
постановка концертных номеров. 
"Школьный театр "Путешествие в сказку". 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 
импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 
способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
"Выразительное чтение". 
Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 
выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 
интереса к художественной литературе разных жанров. 
Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 
"Искусство иллюстрации". 
Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной 
деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям 
средствами книжной иллюстрации. 
Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 
выставки работ участников. 
"В мире музыкальных звуков". 
Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 
творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 
способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 
жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 
Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия 
народных инструментов. 
5. Информационная культура. 
"Моя информационная культура". 
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 
использования. 



280 
 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 
смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников, технических устройств. 
6. Марафоны знаний. 
Возможные темы марафонов: 
"Заповедники России". 
Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 
истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как 
к ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 
Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
"Я - путешественник (Путешествуем по России, миру)". 
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 
умений понимать информацию, представленную на географической карте; развитие 
навыков работы в условиях командных соревнований. 
Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 
направленности. 
7. "Учение с увлечением!". 
"Читаю в поисках смысла". 
Цель: развитие читательской грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, 
испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 
овладением чтением как предметным результатом. 
Форма организации: учебный курс-факультатив; учебная лаборатория. 
"Легко ли писать без ошибок?". 
Цель: развитие письменной речи обучающихся, поддержка обучающихся, испытывающих 
затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 
Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу "Орфография"; учебная 
лаборатория. 
Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана 
адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, 
реализуются в доступной для обучающихся с умственной отсталостью форме. 
 

3.3. Реализация АООП УО  
    Реализация АООП УО (вариант 1)  обеспечивается педагогическими, руководящими и 
иными работниками МОАУ ДСОШ №2, имеющими профессиональную подготовку, 
соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 
изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 
448н (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 212240), в 
профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 
№ 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный № 30550) 
с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный № 43326), от 25 
декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., 
регистрационный № 36091), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 
утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 
Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 
воспитания", утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 2017 № 10н 
(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 
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"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Минтруда России от 
12 апреля 2017 г. № 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., 
регистрационный № 46612). 
 

 
3.3.1.Кадровые условия реализации АООП 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного  
общего образования МОАУ ДСОШ №2 

 
должность должностные 

обязанности 
Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню 
квалификации 

Фактическ
ий 

Руководитель 
образователь
ного 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательн
ую и 
администрати
вно 
хозяйственну
ю 
работу 
образовательн
ого 
учреждения 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
"Государственное и 
муниципальное 
управление","Менеджмент", 
"Управление персоналом" и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не 
менее 5 лет, или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

соответствуе
т 

Заместитель 
руководителя 

Координирует 
работу 
преподавател
ей, 
разработку 
учебно 
методической 
и иной 
документации
. 
Обеспечивает 
совершенство
вание 
методов 

5/5 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
"Государственное и 
муниципальное управление", 
"Менеджмент", "Управление 
персоналом" и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет, 
или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 

соответствуе
т 
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организации 
образовательн
ого 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательн
ого 
процесса 

образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формировани
ю 
общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора 
и освоения 
образовательн
ых 
программ. 

27/27 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы, 
либо высшее 
профессиональное 
образование 
или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
по направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требований. 

соответствуе
т 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ 
обучающихся 
к 
информацион
ным 
ресурсам, 
участвует в 
их духовно 
нравственном 
воспитании, 
профориентац
ии и 
социализации, 
содействует 
формировани
ю 
информацион

1/1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование 
по специальности 
«Библиотечно 
информационная 
деятельность» 

соответствуе
т 
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ной 
компетентнос
ти 
обучающихся. 

Социальный 
 педагог 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий 
по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях 
и по 
месту 
жительства 
обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование 
по направлениям подготовки  
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответствуе
т 

Педагог -
психолог 

Осуществляет 
профессионал
ьную 
деятельность, 
направленну
ю на 
сохранение 
психического, 
соматическог
о и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» 
безпредъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответствуе
т 

Учитель-
логопед 

Осуществляет 
обследование 
обучающихся, 
определяет 
структуру 
и степень 
выраженност
и 
имеющегося у 
них 
нарушения 
развития. 
Проводит 

1/1 Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответствуе
т 
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групповые 
и 
индивидуальн
ые 
занятия по 
исправлению 
недостатков в 
развитии, 
восстановлен
ию 
нарушенных 
функций. 
Консультируе
т 
педагогическ
их 
работников и 
родителей 
(лиц, их 
заменяющих) 
по 
применению 
специальных 
методов и 
приемов 
оказания 
помощи 
детям с ОВЗ. 

 
Состав участников образовательного процесса, реализуемого по ООП НОО в 

МОАУ ДСОШ №2 
в 2023-2024 учебном году 

№ Ф.И.О. 
педаго
га 

образование Наименование 
образовательно
й организации, 
год окончания, 
образование по 
диплому 

Занимаема
я 
должность 

Аттестация Повышение 
квалификации категори

я 
дата 

прохож
дения 

аттеста
ции 

1. Кусано
ва Г.Д. 

ВП ОГПИ,1988г. 
«Учитель 
физики»; 
АНОВО 
«Институт 
социальных 
наук» 2018г. 
«Учитель 
обществознани
я» 

директор Высшая 29.04.2
020 г. 

  «Методика 
обучения 
элементам теории 
вероятностей и 
математической 
статистики в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования» или 
«Актуальные 
проблемы 
математического 
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образования» НОУ 
ВО «Московский 
институт 
юриспруденции», 
72ч, октябрь 2021г. 

2. Абдиль
динова 
З.А. 

ВП ОГПИ,1998г. 
Учитель 
филологии. 

Зам.директ
ора по УР 

Высшая 29.04.2
020г. 
 

 ООО «Центр 
развития 
компетенций 
Аттетсатика» , 
Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС СОО в 
работе учителя 
иностранного 
языка" 72ч. 2023г.; 
«Внутренняя 
система оценки 
качества 
образования: 
развитие в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС», 36ч, июнь 
2022г. 

3. Кириче
нко 
Г.Р. 
 

ВП ОГПУ,2005г. 
Учитель 
географии; 
ОГУ 2013г. 
Учитель 
информатики; 
ОГПУ учитель 
математики. 
ОГПУ 2020 

Зам.директ
орапоИКТ 

Высшая 27.01.2
021г. 
 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" ООО " 
Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 285ч., 
2021г 

4. Новик 
А.А. 
 

Высшее Педагогически
й колледж 
г.Орска 
2004г.учитель 
начальных 
классов; 
СФГА,2011г.ме
неджер 

Зам.директ
ора по ВР 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос
ти 

 ИПК Оренбург 
2021г. 72часа " 
Проектирование 
программы 
воспитания" 

5. Котик 
И.В. 

ВП Оренбургский 
ГПУ,2008г. 
Учитель 
географии; 
ООО 
"Инфоурок" 
2018 гучитель 
изобразительно
го искусства. 

Зам.директ
ора по ГПВ 

Высшая 25.05.2
022г. 

«Федеральный 
государственный 
стандарт основного 
общего 
образования  в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещения 
России №286 от 31 
мая 2021г» , 44ч., 
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август 2022г. 

6. Альму
хамедо
в 
Ермек 
Абдрах
манови
ч 

 ГАПОУ 
"Педагогическ
ий колледж" г. 
Орска, 2020 

учитель 
физич.куль
туры 

Первая 26.05.2
021г. 

ФГБОУВО "ОГУ" 
"Организационно-
методическая 
деятельность в 
облапсти 
физической 
культуры и спорта" 
72ч. 2021г. 

7. Шубер
т Е.Н. 

ВП ОГПИ,2008 Учитель 
начальных 
классов 

Высшая 14.12.2
018 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
начального общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещения 
России №285 от 31 
мая 2021 
года»,44ч., 2022г. 

8. Дуйсен
ова 
Алия 
Ахмет
жановн
а 

ВП ГОУВПО 
"ОГПУ" г. 
Оренбург, 2011 

Педагог-
психолог 

Высшая 15.12.2
017 

Проектирование и 
реализация 
адаптированных 
программ  для 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОГТИ (филиал 
ОГУ)-72 ч. ноябрь 
2020года 

9. Маер 
Т.А. 

Высшее Куйбышевский 
институт 
культуры,1987 

Учитель 
музыки 

Высшая 25.04.1
8 

«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе 
учителя», 36ч, май 
2022г. 

10. Туркин
а М.Н. 

ВП  ОГПУ,2009г; 
социальный 
педагог 

Социальны
й педагог 

I 
социаль
ный 
педагог 

соц.пед
агог. 
16.12.2
020г. 

Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе 
учителя, 36ч., март 
2022  

11. Полуян 
А.В. 

Высшее ГБОУВПО 
"Оренбургский 
государственн

Педагог 
внеурочно
й 

  «Теория и 
методика 
преподавания 
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ый институт 
искусств им.Л. 
И М. 
Ростроповичей
" 2012г. ;2022г. 
Переподготовк
а ООО 
"Инфоурок"по 
программе 
"Русский язык 
и литература: 
теория и 
методика 

деятельнос
ти  
(ритмика) 

родного (русского) 
языка и родной 
литературы», 144ч., 
2022г. 

12. Полонс
кая 
Л.В. 

ВП ФГБОУВО 
«Южно-
Уральский 
государственн
ый 
гуманитарно-
педагогический 
университет», 
г.Челябинск, 
Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование, 
2023г 

Логопед - - «»Заикание у 
дошкольников и 
младших 
школьников. 
Механизмы 
проявления, 
обследование, 
коррекционная 
работа», 72ч, 
ноябрь 2022 

13 Самой
ленко 
Н.И. 

ВП ГОУВПО 
"ОГПУ" г. 
Оренбург, 
2009г. 

учитель 
коррекцио
нного 
обучения 

Первая 29.01.2
020 

ООО 
«Инфоурок»Органи
зация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС»72ч. 2022г. 

14 Устаба
ева 
М.К. 

незаконченн
ое высшее 

ОГПИ библиотека
рь  

  ОГУ 
«Методические 
аспекты 
деятельности 
педагогов –
библиотекарей в 
условиях 
реализации 
ФГОС»-80ч; 2016г. 

 
        
      МОАУДСОШ №2 укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 
АООП ООО. 
  Уровень квалификации работников МОАУ ДСОШ№2 для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационным категориям. 
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     Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, реализующего основную 
образовательную 
программу основного общего образования, обеспечивается освоением ими 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три   года. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 
уровень через различные формы обучения, предоставляемые РЦРО Оренбургской 
области, ОГТИ (филиал ОГУ), ООО «Инфоурок», ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования»,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» и другими 
образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования. 
 

3.3.2.Финансовые условия реализации  АООП 
     В объем финансового обеспечения реализации АООП УО (вариант 1) включаются 
затраты на оплату труда педагогических работников МОАУ ДСОШ№2 с учетом 
специальных условий получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Финансовые условия реализации основной АООП для обучающихся с УО (ИН) 
обеспечивают: 

- возможность исполнения требований Стандарта; 
- реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
- соблюдение структуры и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  
Структура расходов на образование включает: 
1. Образование ребенка с УО (ИН) на основе АООП. 
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации. 
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
 

3.3.3.Материально-технические условия реализации АООП 
   Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант 1) должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
№ 1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 
35847) требований к результатам (возможным результатам) освоения ФАООП УО 
(вариант 1)  

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры 
общего и специального образования, включая параметры информационно 
образовательной среды. 

Пространство МОАУ ДСОШ №2  (прежде всего здание и прилегающая 
территория), в котором осуществляется образование обучающихся с УО (ИН), 
соответствует общим требованиям, предъявляемым к МОАУ ДСОШ №2, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 
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- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
- к соблюдению требований охраны труда; 
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации АООП образования обучающихся с УО 

(ИН) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию МОАУ ДСОШ №2; 
- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения 

занятий по ритмике (лечебной физкультуре); 
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

- кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 
- кабинетам медицинского назначения; 
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Временной режим образования обучающихся с УО (ИН) (учебный год, учебная 

неделя, день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологические 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи; приказами Министерства просвещения и др.), а также локальными актами  
образовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с УО (ИН), способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с УО (ИН) в МОАУ 
ДСОШ №2 обусловливает необходимость использования специальных учебников, 
адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на 
уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие тетради на 
печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с УО (ИН) обусловливают 
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 
классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 
старших - иллюстративной и символической). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 
включает: 

учебники; Букварь; 
прописи; рабочие тетради на печатной основе; 
программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя 

по отдельным разделам учебного предмета; 
печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам;  
различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работ; 
учебно-практическое оборудование:  
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комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 
(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);  

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  
схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу);  
дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  
наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.); 
технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 

постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 
компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор;  

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 
комплекты учебников; 
печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме;  
словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с 

тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и  писателей; детские книги разного 
типа из круга детского чтения; 

технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного 

слова произведений художественной литературы; слайды,  
соответствующие содержанию обучения; 
игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» 

включает: 
комплект учебников; 
методические рекомендации для учителя; 
печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии 

с изучаемыми темами; 
наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета  «Математика» 

предполагает использование:  
- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на 

печатной основе; 
- дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 
персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 
формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

- демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: 
размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 
мерки);  

- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 
геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

- видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 
видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

- настольных развивающих игр; 
- электронных игр развивающего характера. 
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром  в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 
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использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 
предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 
миром способствует непосредственный контакт обучающихся с УО (ИН) с миром живой 
природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 
комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной  
организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 
образовательной  организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и 
человека» предполагает использование: 

печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, 
групповой и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 
картин и схем по разделам программы; 

технических средств обучения;  
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 

социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  
учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных 
опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 
бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей;  
гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых 

приборов, мебели и пр.; 
конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 
натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, 

плоды с/х культур и пр. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Основы социальной 

жизни» включает: 
учебно-методические пособия для учителя; 
оборудование зон кабинета «Основы социальной жизни»:  
учебная зона: столы и стулья для практических работ; классная доска;  
магнитно-поворотная или передвижная доска;  
кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, электрическая 

плита; холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, утварь; приборы и инструменты; 
электробытовая техника (электрический чайник, электромясорубка, микроволновая печь, 
электромиксер, жарочная печь, электротостер); 

санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная доска; 
раковина; шкаф для хранения инвентаря и средств для стирки, хранения предметов 
личной гигиены, пылесоса, утюгов; 

жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, книжный шкаф, 
шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер,  шкаф для одежды). 

Материально-техническое обеспечение области «Искусство». 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с УО (ИН) в области «Искусство». 
Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 
кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 
пластилин, глина, клей и др.).  
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Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 
ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) имеется безопасное оборудование 
для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой обучающиеся с УО (ИН) обеспечены доступными 
музыкальных инструментами, актовые залы - воспроизводящим, звукоусиливающим и 
осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» включает: 
печатных пособий:  
портреты русских и зарубежных художников;  
таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, предметов быта; 
схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека;  
таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 
дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 
информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной 
деятельности 

технических средств обучения; 
экранно-звуковых пособий:  
аудиозаписи музыки к литературным произведениям;  
видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев;  
видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; 

творчества отдельных художников; 
видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и 

технологий; 
учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, 

гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки;  
кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы;  
рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки 

навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 
моделей и натурального ряда:  
муляжи фруктов и овощей (комплект);  
гербарии;  
изделия декоративно  - прикладного искусства и народных промыслов;  
гипсовые геометрические тела;  
гипсовые орнаменты;  
модель фигуры человека, животных, птиц, рыб;  
керамические изделия;  
предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 
книгопечатную продукцию:  хрестоматии с нотным материалом;  
сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по 
искусству; справочные пособия, энциклопедии; 

печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, 
средства музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и 
оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре 
графические партитуры; портреты композиторов; портреты исполнителей; атласы 
музыкальных инструментов;  
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альбомы с демонстрационным материалом; 
дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; 

карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с 
обозначением исполнительских средств выразительности; 

информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по 
искусству; игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, 
мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, 
мультимедиа проектор, слайд-проектор, экран; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке;  
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений 
выдающихся отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых 
коллективов, фрагментов из мюзиклов; 

слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных 
исторических стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным 
спектаклям (иллюстрации к литературным  первоисточникам музыкальных произведений) 
нотный и поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих на различных 
инструментах; 

учебно-практическое оборудование:  
музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, 

скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 
комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, 

колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны 
ксилофоны; свистульки, деревянные ложки;  

комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 
комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики); 
специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся. 
Овладение обучающимися с УО (ИН) предметной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-
ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 
предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 
музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, 
барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 
необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-
спортивной деятельности. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: 
печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 
дидактический  раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

материалы, программы; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Параолимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным 
играм; 

учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; 
спортивные тренажеры;  
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модули:  набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование;  
скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 
сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 
Для овладения образовательной  областью «Технологии» учащимся с УО (ИН) 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в 
процессе формирования навыков ручного труда. Для организации  профильной  трудовой 
подготовки необходимо наличие специального оборудования в соответствии с тем или 
иным профилем труда (швейные машины, столярный инвентарь, приспособления для 
картонажно-переплетного дела и др.), а также использование адаптированных 
технологических карт, позволяющих обучающимся освоить необходимые трудовые 
навыки. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» 
включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 
учебно-практическое оборудование: 
материалы: 
краски акварельные, гуашевые; 
фломастеры разного цвета; 
цветные карандаши; 
бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 
бумага цветная разной плотности; 
картон цветной, серый, белый; 
бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 
бумага в крупную клетку; 
набор разноцветного пластилина; 
нитки (разные виды);  
ткани разных сортов; 
природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха, тростниковая трава и т.д.); 
древесные опилки; 
алюминиевая фольга; 
проволока цветная;  
клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 
шнурки для обуви (короткие, длинные); 
инструменты: 
кисти беличьи № 5, 10, 20; 
кисти из щетины № 3, 10, 20; 
стеки; 
ножницы; 
циркуль; 
линейки; 
угольники; 
иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 
булавки швейные; 
шило с коротким стержнем; 
напильник; 
карандашная точилка; 
гладилка для бумаги; 
вспомогательные приспособления: 
подкладные доски; 
подкладной лист или клеенка; 
коробка для хранения природных материалов; 
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подставка для кисточки; 
баночка для клея; 
листы бумаги для работы с клеем (макулатура);  
коробочка для мусора; 
тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 
печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-
задания по технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 
программы по ручному труду; 

технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия; 
модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; 
модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные 
виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области 
включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 
ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда:  
печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с  предметными и сюжетными картинками;  
картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 
мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 

зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 
лампа, умывальник, мыло, полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 
игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития 
и обогащения словарного запаса; 

технические средства обучения: CD/DVD – проигрыватели; телевизор; 
аудио видео магнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиа проектор; магнитная доска; экран; 
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с 
необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным 
направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 
уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 
игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры; 
набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает:  
Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 
дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 
музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян / аккордеон, 

скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 
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комплект  детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль / 
трещотки колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты 
металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия. 
 
Требования к материально-техническом обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования.  
Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с УО (ИН).  
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в  образовательной организации, где 
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
процесса обучения ребёнка с УО (ИН).  

Предусматривается материально-техническая  поддержка, в т.ч. сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающихся с УО (ИН). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с УО (ИН) и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП образования 
обучающихся с УО (ИН) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с УО 

(ИН); 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 
3. Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в т.ч. к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с УО (ИН) предполагает ту или иную форму и долю 
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 
образования.  

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов.  

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 
технологии. 
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