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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- 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 специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Устав ГКОУ СО «Верхнесалдинская  школа», утвержденный приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

— это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. В структуру примерной 

адаптированной основной образовательной программы включаются: пояснительная 

записка, которая включает характеристику класса, основные направления 

коррекционной работы, психолого-педагогические принципы коррекционной работы, 

место учебных предметов в учебном плане; система оценки и образовательные 

программы на каждый предмет. 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

разрабатывается на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Каждый ребёнок имеет право на получение качественного образования. Школой 

создаются все  условия для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью их более полноценной социализации средствами 

образования и для последующей интеграции в общество. 

Разработанная рабочая программа ориентирована на: 



 

 

- создание благоприятных условий обучающимся для обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции, сохранения здоровья обучающихся; 

- создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

программы; 

- формирование полноценной, разносторонней, активной личности на основе 

интеграции образовательного, воспитательного  процессов; 

- практическую подготовку обучающихся с проблемами в развитии к 

самостоятельной жизни. 

 Поставленные задачи  по обучению ученика определяются особенностями его 

психических и физических возможностей  здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития такого ребенка 

необходимо для эффективной работы с ним для понимания причин, обуславливающих 

успехи и неудачи его обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и 

приемов педагогического воздействия. 

Характеристика класса. 

В 1 классе обучается 5 учащихся, из них  5 мальчиков. Все учащиеся были 

зачислены в класс в 2022 году. Детей, которые воспитываются в семье – 5,  

Детей – инвалидов: 4. 

Состав обучающихся в классе по заключению областной психолого – медико – 

педагогической комиссии:                          

Дети с легкой степенью умственной отсталостью - 5 человек  

Дети со сложной структурой дефекта –  человек  

Дети с аутистическим синдромом – 1человек  

Дети с нарушением зрения: 1 

    Занятия логопеда посещает – 5 человек 

Занятия психолога посещает -  5 человек  

Под влиянием обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определённые 

знания, умения, навыки по различным школьным дисциплинам. Однако усвоение идёт 

неравномерно. Это вызвано разными потенциальными возможностями школьников и 

их индивидуальных особенностей психофизического развития. 

По возможностям обучения учащиеся делятся на четыре группы (по классификации В. 

В. Воронковой): 

 Классификация по В.В.Воронковой 

Предметы I группа II группа III группа IV группa 

Чтение    
 

Русский язык   
  



 

 

Математика   
  

 

Классификация форм олигофрении по Певзнер М. С. 

 Олигофрения степени дебильности 

Группы Коррекционная работа Количество 

обучающихся 

1. Неосложненная форма Коррекционно- воспитательная работа 

направлена в основном на преодоление 

дефекта мышления 

 

2. С нарушением 

нейродинамики 

1. Организация целенаправленной 

деятельности поведения 

2. Преодоление дефектов познавательной 

деятельности. 

 

3. С нарушением 

анализаторов 
1. Лечебная гимнастика 

2. логопедическая работа 

3. устранение дефекта восприятия 

пространства и пространственных 

представлений 

 

4. С недоразвитием 

личности в целом 

1. Формирование положительных качеств 

личности 

2. Исправление дефектов познавательной 

деятельности 

 

- 

 

По  результатам полученных данных, на основе индивидуальных и типологических 

особенностей можно выделить основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 



 

 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 

и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Психолого-дидактические принципы коррекционной  

работы предусматривают: 

- введение в содержание обучения разделов, предусматривающих восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложных разделов программы; 

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, т.е. создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей; 

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи ребенка, преодоление индивидуальных 

недостатков развития; 

Среди задач коррекционно-развивающего учебно-воспитательного направления 

особо выделяются и имеют методическую обеспеченность: 

- развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 

- развитие общих интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- логопедическая коррекция нарушений речи; 

- психологическая коррекция поведения ребенка; 

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 

Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных 

предметов, составляющих часть учебного плана. К их числу кроме математики, чтения  

и русского языка относятся предметы такие, как устная речь, живой мир, 

изобразительная деятельность, музыка, ритмика, логопедия, лечебная физкультура 

(ЛФК), трудовое обучение. 



 

 

Введение этих специально разработанных учебных курсов позволяет обеспечить 

максимальное погружение ребенка в активную речевую среду, повысить его 

двигательную деятельность, корригировать его эмоциональный тонус, дает 

возможность формировать основные этапы учебной деятельности, в т.ч. 

ориентировочный этап и этап самоконтроля и самооценки, улучшить мотивацию 

учебно-познавательной деятельности. 

Фронтальная коррекционная работа, осуществляемая учителем на всех уроках, 

позволяет обеспечить усвоение учебного материала на уровне требований к знаниям и 

умениям образовательного стандарта. 

Место учебных предметов в учебном плане. 
Учебный предмет Количество часов Количество часов в 

год 

Чтение 3 часа в неделю  99 ч. 

Русский язык 3 часа в неделю 99 ч. 

Речевая практика 2 час в неделю 68 ч. 

Математика 3 часа в неделю 99 ч. 

Рисование 1 час в неделю 33 ч. 

Мир природы, человек 2 час в неделю 68 ч. 

Ручной труд 2 часа в неделю 66 ч. 

Физкультура 3 часа в неделю 99 ч. 

Музыка 2 часа в неделю 66 ч. 

Итого: 21 час в неделю 697 ч. 

Система оценки. 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  Такая оценка деятельности ребенка в 

1-м классе дается в словесной форме и должна носит преимущественно характер 

поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или иные негативные 

стороны в работе ученика. Однако во всех случаях оценка дается доброжелательным 

тоном и несет положительные стимулы к дальнейшей работе ученика. Важно, чтобы 

все замечания и указания учителя были аргументированы на языке, доступном 

пониманию ребенка. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для определения эффективности обучения детей ведутся мониторинги, 

портфолио, дневники наблюдения, индивидуальные карты развития обучающихся, 



 

 

где наглядно показана степень усвоения программного материала, уровень динамики 

развития каждого обучающегося.  

 

                                                Чтение.  
                                        

Адаптированная рабочая программа составлена на основании специального 

Федерального государственного образовательного стандарта для умственно отсталых 

детей и программы «Русский язык», автор А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. 

Якубовская, опубликованной в сборнике «Программы  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой - 

Москва «Просвещение», 2011 год 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих до букварному и букварному 

периодам. 

    Основные задачи до букварного периода: 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого общения; 

 формирование общеречевых навыков по развитию слухового и зрительного 

восприятия; 

 формирование правильной артикуляции и дикции; 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

 развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

       Основные задачи  букварного  периода: 

 исправление  недостатков  произношения,  слухового,  зрительного  и          

   двигательного анализаторов; 

 изучение  букв  и  звуков,  формирование  навыка орфографически –  

   правильных слоговых структур; 

 выработка  первоначального  навыка  письма,  умения  списывать и  писать      под  

диктовку  слова  и  предложения(2-3 слова) после   предварительного  звуко-

буквенного  анализа; 

 развитие артикуляционного аппарата; 



 

 

 формирование умений строить простые предложения; 

 воспитание  первоначальных  навыков  повествовательной  речи. 

 Овладение  грамотой – первый  этап  школьного  обучения  детей,  в течении 

 которого  у  них  должны  быть  сформированы  первоначальные навыки  чтения  и 

 письма.  Обучение  ведётся  звуковым  аналитико-синтетическим  методом. 

Материал,  с  которым  работают  первоклассники – это  звуки  и  буквы,  слоги  и 

 слова,  простейшие  типы  предложений, короткие  тексты.  В  этот  период у детей 

 формируется  звуко – буквенный анализ  и  синтез,  как  основа  овладения  чтением 

 и  письмом.Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 1 Год  

Количество часов    3 часа в неделю 99 ч 

 

Планируемые результаты: 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

 осознание себя как гражданина России;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности, интереса к чтению; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 



 

 

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. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Чтение, русский язык» 

на конец обучения в 1классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать звуки на слухи в 

собственном произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, 

соотносить их с предметами и картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ 

и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные 

средства. 

 

 различать звуки на слухи в 

собственном произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и 

короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту. 

 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

    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 

базовые учебные 

действия 

 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 

           посещением школы; 

 способность к осмыслению социального окружения и 

социальной роли ученика; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 самостоятельность в выполнении поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе правил поведения в классе, детском коллективе, 

образовательном учреждении; 

 стремление к безопасному поведению в природе и 

обществе. 

2. Регулятивные  

базовые учебные 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 



 

 

действия 

 

помещения);  

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

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

 работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) 

 организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать 

свои действия; 

 оценивать действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

3. Познавательные 

базовые учебные 

действия 

 

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя. 

4. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

Содержание учебного предмета. 



 

 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих до букварному и 

букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех 

случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, 

этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период 

обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц 

рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. 

На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Первоклассники 

учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, 

встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. Развитие речи на уроках чтения 

предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма речи. 

Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с 

голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие 

инсценировки. Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

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

обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. Развитие слухового восприятия и речевого слуха в до 

букварный период является основой для усвоения звуков речи. Первоклассники 

учатся различать звуки окружающей действительности, например: шуршание 

листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически 

знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

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

отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху 



 

 

вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, 

по словесной инструкции. 

Подготовка к чтению и письму  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой 

анализ 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, 

ориентируясь на силу хлопков») и т. д. Имитация голосов животных (кто как голос 

подаёт), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

детских музыкальных инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, 

ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 

слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами 

(«Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, 

предметов, изображённых на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка —уточка, бабушка — бабочка и др. Выделение слова 

из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. 

«Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. Составление 

предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-графической 

схемой. «Чтение» каждого предложения. Деление предложений на слова, фиксация 

их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги): Ира, А-ля, Вася. 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. Дифференциация 

оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т. д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 



 

 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка чёткого 

звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з]  

— [ш] и т.д. (с учётом произносительных навыков учащихся). Развитие умения 

слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении 

этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, 

начинающихся с заданного звука, с опорой на предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, 

зелёный, белый, чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с 

учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных 

знаков: А, У, М, X, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых 

предметов (ёлочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение 

пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. 

Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: ёлочка — 

три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрёшки, выкладывание из 

кубиков (4-6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2-4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине.  

 

Букварный период 

(вторая — четвёртая четверти) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчётливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя 



 

 

(«Назови имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и 

буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение 

гласных и согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (a-у, у-а), 

закрытых (ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; 

ма — на, са — ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: мох, 

сом, сын и т. д. 

Чтение предложений из 1—2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 

3 слов с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, 

Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и чёткое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 

гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, 

определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — 

[к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с 

мягкими и твёрдыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т. д.), а 

также с и — й (мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых 

двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими согласными, трёх-четырёх- буквенных 

слов типа кот, кит, соль и т. д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное 

запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). 



 

 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное 

чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). 

Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя.  

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, 

Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их в 

схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; 

ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет. — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 

слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся 

гуси?» и т. д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, 

текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда 

похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, 

картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ в 

разделе 

Наименование разделов, тем 

 

Дата 

План Факт 

1.  Добукварный период - 29ч. 

1. 1.1 Выявление представлений детей о празднике 

школы 1 сентября. Составление рассказа по 

вопросам учителя с опорой на иллюстрацию и 

жизненный опыт с.4 

01.09  

2. 1.2 Звуки вокруг нас. Различение неречевых звуков 

окружающей действительности с.6 

02.09  

3. 1.3 Различение неречевых звуков окружающей 

действительности. Воспроизведение сказки 

«Курочка Ряба» с использованием элементов 

07.09  



 

 

драматизации с.7 

4. 1.4 Различение неречевых звуков окружающей 

действительности. Воспроизведение сказки 

«Колобок» с использованием элементов 

драматизации с.8 

08.09  

5. 1.5 Выявление представлений детей о цвете 

предметов окружающей действительности с.9 

09.09  

6. 1.6 Знакомство с понятием «слово» и его условно-

графическим изображением с .10 

14.09  

7. 1.7 Выявление представлений детей о форме 

предмета. Ознакомление с символом формы с.11 

15.09  

8. 1.8 Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три 

медведя» с.12 

16.09  

9. 1.9 Закрепление понятия «форма» предмета с.13 21.09  

10. 1.10 Подбор слов и их условно-графическая 

фиксация с последующим «чтением» к картинке 

на сюжет сказки «Репка» с.14 

22.09  

11. 1.11 «Чтение» условно-графической записи слов 

сходных по звучанию с.15 

23.09  

12. 1.12 Знакомство с понятием «предложение» и его 

условно-графическим изображением с. 16 

28.09  

13. 1.13 Составление предложений с опорой на 

ситуационную картинку, с последующим 

чтением их в условно-графической записи с.17 

29.09  

14. 1.14 Составление слов и предложений по 

предметной картинке «Зоопарк», их 

кодирование и чтение с.17 
 

30.09  

15. 1.15 Составление, кодирование и «чтение» 

предложений с опорой на иллюстрацию с.18 

05.10  

16. 1.16 Знакомство с делением предложения, 

состоящего из двух слов на слова, его условно-

графическое изображение и «чтение» с.19 

06.10  

17. 1.17 Знакомство с делением предложения, 

состоящего из трёх слов, на слова, его условно-

графическое изображение и «чтение» с.20 

07.10  

18. 1.18 Составление предложений из трёх слов, их 

условно-графическое изображение и «чтение» 

с.21 

12.10  

19. 1.19 Знакомство с делением слова на слоги с.22  13.10  

20. 1.20 Знакомство с делением слова на слоги, «чтение» 

и условно-графическое изображение слов с.23 

14.10  

21. 1.21 Деление слова на слоги, «чтение» и условно-

графическое изображение слов с.24 

19.10  



 

 

22. 1.22 Выделение звука А в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме 

слова с.25 

20.10  

23. 1.23 Выделение звука У в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме 

слов. С.26-27 

21.10  

24. 1.24 Выделение звука О в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме 

слова с.28 

26.10  

25. 1.25 Выделение звука М в начале слова, фиксация 

его условно-графическим изображением в схеме 

слова с.29-30 

27.10  

26. 1.26 Выделение звука С в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме 

слова с.31 

11.11  

27. 1.27 Выделение слов, начинающихся со звука Т-П, 

их условно-графическое изображение С.32 

16.11  

28. 1.28 Выделение звука Л-М в начале слова, фиксация 

его условно-графическим изображением в схеме 

слова С.33 

17.11  

29. 1.29 Составление предложений из двух-трёх слов по 

сказке «Заячья избушка», их условно-

графическая запись С.35-36 

18.11  

Букварный период – 70ч 

30. 2.1 Звук и буква А. 22.11  

31. 2.2 Звук и буква У. 23.11  

32. 2.3 
Чтение звукоподражательных слогов. Ау, Уа. 24.11 

 

 

 

33. 2.4 Звук и буква М 25.11  

34. 2.5 
Составление и чтение обратных (закрытых) 

слогов с буквой м (ам, ум). 

29.11  

35. 2.6 
Составление и чтение обратных (закрытых ам, 

ум) и прямых (открытых ма, му) слогов.  

30.11  

36. 2.7 Звук и буква О. 01.12  

37. 2.8 
Составление и чтение обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

02.12  

38. 2.9 Звук и буква Х. 07.12  

39. 2.10 
Составление и чтение обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх.  

08.12  

40. 2.11 Звук и буква С. 09.12  

41. 2.12 
Чтение и сравнительный звукобуквенный 

анализ прямых и обратных слогов.  

14.12  

42. 2.13 Звук и буква Нн. 15.12  

43. 2.14 Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, 16.12  



 

 

слов и предложений с изученными буквами. 

44. 2.15 Звук и буква Ыы. 21.12  

45. 2.16 
Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

22.12  

46. 2.17 Звук и буква Лл. 23.12  

47. 2.18 
Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

28.12  

48. 2.19 Звук и буква Вв. 29.12  

49. 2.20 
Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

30.12  

50. 2.21 Звук и буква Ии. 11.01  

51. 2.22 
Дифференциация звуков Ы и И. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

12.01  

52. 2.23 Звук и буква Шш. 13.01  

53. 2.24 
Составление, чтение слогов, слов, 

предложений с буквой Шш.  

18.01  

54. 2.25 Дифференциация звуков С и Ш. 19.01  

55. 2.26 
Практические упражнения в чтении слов со 

слогом ШИ. 

20.01  

 

56. 2.27 
Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

25.01  

57. 2.28 Звук и буква Пп. 26.01  

58. 2.29 
Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

27.01  

59. 2.30 Звук и буква Тт. 01.02  

60. 2.31 
Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  
 

02.02  

61. 2.32 Звук и буква Кк. 03.02  

62. 2.33 
Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

08.02  

63. 2.34 Звук и буква Зз. 09.02  

64. 2.35 
Дифференциация звуков З и С. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

10.02  

65. 2.36 Звук и буква Рр. 22.02  

66. 2.37 
Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

24.02  

67. 2.38 Звук и буква й. 01.03  

68. 2.39 
Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

02.03  

69. 2.40 Звук и буква Жж. 03.03  

70. 2.41 

Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

09.03  



 

 

71. 2.42 Звук и буква Бб. 10.03  

72. 2.43 
Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

15.03  

73. 2.44 Звук и буква Дд. 16.03  

74. 2.45 
Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

17.03  

75. 2.46 Звук и буква Гг. 29.03  

76. 2.47 
Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

30.03  

77. 2.48 Буква ь. 31.03  

78. 2.49 Чтение слов с ь. 05.04  

79. 2.50 Чтение слов со стечением согласных.  06.04  

80. 2.51 Буква Ее. 07.04  

81. 2.52 Чтение изученных слоговых структур. 12.04  

82. 2.53 Буква Яя. 13.04  

83. 2.54 
Чтение изученных слоговых структур. 

Дифференциация А и Я 

14.04  

84. 2.55 Буква Юю. 19.04  

85. 2.56 
Чтение изученных слоговых структур. 

Дифференциация У и Ю. 

20.04  

86. 2.57 Буква Ёё. 21.04  

87. 2.58 Чтение изученных слоговых структур. 26.04  

88. 2.59 Звук и буква Чч. 27.04  

89. 2.60 

Чтение изученных слоговых структур. 

Практические упражнения в чтении слов с ча и 

чу. 

28.04  

90. 2.61 Звук и буква Фф. 

 

04.05  

91. 2.62 
Чтение изученных слоговых структур. 

Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 

05.05  

92. 2.63 Звук и буква Цц. 11.05  

93. 2.64 
Чтение изученных слоговых структур. 

Дифференциация слогов и слов с С и Ц. 

12.05  

94. 2.65 Звук и буква Ээ. 13.05  

95. 2.66 Звук и буква Щщ. 17.05  

96. 2.67 Чтение изученных слоговых структур. 18.05  

97. 2.68 Промежуточная аттестация. 19.05  

98. 2.69 Буква ъ. 24.05  

99. 2.70 
Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком. 

Чтение текстов. 

25.05 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект 

Для реализации программного содержания используется следующие учебники:   



 

 

1)  Букварь, 1 часть, А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова, Москва, 

«Просвещение», 2020 г. 

2) Букварь, 2 часть, А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова, Москва, 

«Просвещение», 2020 г. 

Методические рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса. 

(VIII вид)Использую элементы технологий: Е.Д. Худенко, А.К.Аксеновой, 

П.Я.Гальперина.  

Печатные пособия:  

- наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ;  

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений; репродукции картин художников в соответствии с тематикой 

читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа 

из круга детского чтения; технические средства обучения; 

- учебно-практическое оборудование: 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные 

таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями); 

- наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам. 

Технические средства обучения – ноутбук, телевизор; экранно-звуковые пособия 

(презентации, мультфильмы). 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, http://school-

collection.edu.ru 

 

Русский язык. 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа составлена на основании специального 

Федерального государственного образовательного стандарта для умственно 

отсталых детей и программы «Русский язык», автор А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, 

Э.В. Якубовская, опубликованной в сборнике «Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. 

Бгажноковой - Москва «Просвещение», 2011 год.  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все 

знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

Цель: развитие устной и письменной речи, формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному 

языку. Элементарный курс русского языка направлен на коррекцию высших 

психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

В коррекционной школе обучение русскому языку носит элементарно-

практический характер и направлено на решение следующих основных задач: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- повысить уровень общего развития обучающихся; 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной 

речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории 

существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В 

результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого 

развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области 

языка. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

    Основные задачи до букварного периода: 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого общения; 

 формирование общеречевых навыков по развитию слухового и зрительного 

восприятия; 

 формирование правильной артикуляции и дикции; 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

 развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 



 

 

       Основные задачи  букварного  периода: 

 исправление  недостатков  произношения,  слухового,  зрительного  и          

   двигательного анализаторов; 

 изучение  букв  и  звуков,  формирование  навыка орфографически –  

   правильных слоговых структур; 

 выработка  первоначального  навыка  письма,  умения  списывать и  писать      под  

диктовку  слова  и  предложения(2-3 слова) после   предварительного  звуко-

буквенного  анализа; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 формирование умений строить простые предложения; 

 воспитание  первоначальных  навыков  повествовательной  речи. 

 Овладение  грамотой – первый  этап  школьного  обучения  детей,  в течении 

 которого  у  них  должны  быть  сформированы  первоначальные навыки  чтения  и 

 письма.  Обучение  ведётся  звуковым  аналитико-синтетическим  методом. 

Материал,  с  которым  работают  первоклассники – это  звуки  и  буквы,  слоги  и 

 слова,  простейшие  типы  предложений, короткие  тексты.  В  этот  период у детей 

 формируется  звуко – буквенный анализ  и  синтез,  как  основа  овладения  чтением 

 и  письмом. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 1 Год  

Количество часов  Русский язык -  3 часа в неделю 99 часов 

 

Планируемые результаты: 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

 осознание себя как гражданина России;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 



 

 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Русский язык» 

на конец обучения в 1классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать звуки на слухи в 

собственном произношении, знать буквы; 

 списывать с печатного текста 

отдельные слоги и слова. 

 различать звуки на слухи в 

собственном произношении; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 списать с печатного и рукописного 

текста прочитанные и разобранные слова 

и предложения; 

 писать на слух отдельные буквы, слоги 

и слова, написание которых не расходится 

с произношением (последние – после 

звуко-слогового проговаривания). 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

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 базовые 

учебные действия 

 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 

           посещением школы; 

 способность к осмыслению социального окружения и 

социальной роли ученика; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 самостоятельность в выполнении поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе правил поведения в классе, детском коллективе, 

образовательном учреждении; 

 стремление к безопасному поведению в природе и 

обществе. 

2. Регулятивные  

базовые учебные 

действия 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения);  

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

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

 работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) 

 организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать 

свои действия; 

 оценивать действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

3. Познавательные 

базовые учебные 

действия 

 

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под 



 

 

руководством и с помощью учителя. 

4. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих до букварному и 

букварному периодам. 

До букварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В 

тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем 

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

(соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также 

развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках русского языка значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять 

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

вопросы. Развитие речи на уроках русского языка предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 

ритма речи. 

Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучива-

ние с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольшие инсценировки. Совершенствованию произносительной стороны 

речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. 

Д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых 

дней обучения в школе занимаются с логопедом. Развитие слухового 

восприятия и речевого слуха в до букварный период является основой для 

усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 



 

 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-

ш, з-з-з) и т. Д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть 

слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам 

учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить 

предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале 

слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в 

большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 

пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа 

способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или 

написанных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, 

сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, 

по памяти, по словесной инструкции. 

Подготовка к чтению и письму 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: 

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 

направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т. Д. Имитация голосов 

животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

детских музыкальных инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет 

волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и 

др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори 

все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с 

конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние 

окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, «запись» слов 

условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка —уточка, бабушка — бабочка и др. Выделение 

слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой 

и схемой. «Чтение» слов. 



 

 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. Составление 

предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. Деление предложений на 

слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением 

каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На 

полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги): Ира, А-ля, 

Вася. Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре:  А — на,  А — за, да — та и 

т. Д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько 

Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). 

Отработка чёткого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, 

чистоговорок и т. Д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] 

— [з]  — [ш] и т.д. (с учётом произносительных навыков учащихся). Развитие 

умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. 

Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на предметы или 

картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, 

зелёный, белый, чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание 

ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с 

учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, X, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных 

фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображе-

ний знакомых предметов (ёлочка, тележка, грузовик, дом и т. Д.). Практическое 



 

 

усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — 

слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: 

ёлочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрёшки, выкладывание 

из кубиков (4-6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2-4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине.  

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из 

пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных 

текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, 

карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в 

альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых 

линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 

проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов 

контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, 

палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — 

месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу. 

Букварный период 

(вторая — четвёртая четверти) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчётливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя 

(«Назови имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение 

звука и буквы. 



 

 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения 

звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 

Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (a-у, у-а), 

закрытых (ом, ум, ах, ох) и открытых ( А, му, ха, хи) двубуквенных слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — 

[ш];  А — на,  А — ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов ( А  А, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова 

с предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: 

мох, сом, сын и т. Д. 

Чтение предложений из 1—2 слов к предметной картинке. Чтение 

предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных 

букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических 

образов печатных и рукописных букв. Работа с прописями. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание 

слов после предварительного анализа и чёткого протяжного их проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, 

Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и чёткое произнесение 

звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 

гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, 

определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], 

[х] — [к], [р] — [л], [п] — [б];  А — за, ша — жа, коза — коса и др.); 

слогов с мягкими и твёрдыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — 

мил и т. Д.), а также с и — й (мои — мой). Образование и чтение открытых и 

закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими согласными, трёх-

четырёх- буквенных слов типа кот, кит, соль и т. Д. Чтение слоговых структур 

по подобию, целостное запоминание слогов. 



 

 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и 

много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с 

иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение 

букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с 

печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. 

Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 

обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей 

записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с 

последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение 

их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — 

[щ];  А — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет. — свет, плач — плащ и др. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с 

рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений 

из 3—4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. 

Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного 

анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой 

на картинку. 

Контрольное списывание. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол. 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Добукварн

ый период 

11ч. Слушание объяснений учителя. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и 

письма, правильного расположения на парте тетради и 

пользования карандашом 



 

 

Слушание и анализ  объяснений обучающихся 

Овладение организационными учебными умениями 

Выполнение простых поручений по словесному заданию, 

внятное выражение своих просьб и желаний. 

Составление предложений по опоре. 

Деление слов на слоги. 

Развитие фонематического слуха. 

Выполнение специальных упражнений по подготовке к 

обучению письму. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Работа с раздаточным материалом. 

Мотивация работы. 

Выполнение специальных коррекционных упражнений и 

заданий. 

2. Букварный 

период 

83 ч. Изучение гласных и согласных звуков в соответствии с 

программой. 

Практическое знакомство с алфавитом. 

Овладение орфографическими умениями в соответствии с  

программой. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с раздаточным материалом. 

Выделение в тексте основных положений, 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

Составление предложений 

Деление слов на слоги. 

Развитие фонематического слуха. 

3. Повторени

е 

5 ч. Самостоятельная работа с учебником. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять). 

Составление предложений. 

Нахождение в тексте предложений для ответа на вопрос 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 К
о

л
. 

ч
а

с
о

в
 

 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

1. Знакомство с разлиновкой 

тетради. Обведение по 

трафарету: яблоко, груша, 

огурец, морковь. 

1  Подготовка к 

овладению 

первоначальны

ми навыками 

письма. 

Называть овощи, распознавать 

геометрических фигур. 

Обводить  фигуры, рисунки. 

2. Обводка, штриховка, 

закрашивание 

геометрических фигур: 

1                                                                                                                                                                                                                                          



 

 

квадрата, круга, 

треугольника, 

прямоугольника. 

3. Рисование предметов 

геометрической формы. 

1 Развитие 

мелкой 

моторики руки; 

подготовка к 

овладению 

зрительным 

образом букв, а 

также их 

начертанием. 

 

Находить различия в написании 

геометрических фигур. 

4. 

 

Обведение по контуру. 

Письмо больших и малых 

овалов. 

1 

 

 

Обводить кольца и штриховать 

их; сравнивать формы; 

дорисовывать недостающие 

линии, изображения предметов. 

5. Рисование 

геометрических фигур по 

клеточкам, точкам  

( по образцу). 

 

1 

 

 

Совершенствов

ание 

пространственн

ой 

ориентировки, 

развитию 

мелких мышц 

рук. 

Самостоятельн

ый выбор цвета 

и штриховка 

для рисунков. 

 

 

Повторить геометрические 

фигуры. 

Ориентироваться в тетради по 

клеточкам, соединять по 

точкам. 

Владеть орнаментальным 

рисованием в тетради.  
6. Составление и обведение 

клеток  орнамента 

(самостоятельно), 

раскрашивание. 

1 

7. Прямые, наклонные 

короткие и длинные 

вертикальные линии. 

1 Восприятие и 

воспроизведени

е основного 

элемента 

рукописных 

букв. 

Правильно держать карандаш, 

ручку; правильно сидеть за 

столом во время письма, 

правильно располагать тетрадь 

на столе. 

8. Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением внизу, 

вверху. 

1 Восприятие и 

воспроизведени

е простейших 

комбинаций  из 

прямых линий 

и закруглений. 

писать элементы по карандашу, 

образцу и самостоятельно. 

 

 

9. Письмо наклонных линий 

с закруглением вверху и 

внизу. 

1 

10. 

 

 

Письмо наклонных с 

петлей внизу и вверху. 

 

1 

 

 

Переключение  

линий с одного 

направления на 

другое. 

писать основные элементы 

букв. 

 

 



 

 

11. Письмо изученных 

графических элементов 

букв. 

1 Развитие и 

координация 

движений 

кисти руки и 

пальцев. 

Знать все знакомые элементы 

букв. 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

12. Написание строчной 

буквы а. 

1 Усвоение 

рукописного 

начертания 

буквы а. 

Правильно  писать букву а, 

 

13. Написание строчной 

буквы у. 

Письмо слогов: ау, уа. 

1 Написание 

буквы у; 

слогов; 

определение в 

них букв и их 

соединений. 

Правильно писать букву у, 

безотрывно писать слоги. 

14. Написание строчной 

буквы м. Письмо слогов: 

ма, мо, ом, ам. 

1 Усвоение 

рукописного 

начертания 

буквы м. 

выполнять графический анализ 

буквы м; писать безотрывно. 

15. Написание заглавной 

буквы буква М. 

1 Усвоение 

рукописного 

начертания 

буквы М. 

выполнять графический анализ 

заглавной буквы. 

16. Написание заглавной 

буквы А. 

1 Написание 

буквы А, слогов 

с ней. 

Правильно писать букву, слоги 

с ней. 

17. Написание заглавной 

буквы У.слоги: му, ум, 

слово ма-ма. 

1 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

пространственн

ой 

ориентировки. 

Правильно соединять, 

прописывать буквы, слово. 

18. Написание заглавной и 

строчной буквы о, О. 

1 Правильно писать букву о,О ( 

верхнее и нижнее соединение). 

19. 

 

Письмо слов с 

изученными буквами. 

1 Рукописное 

написание 

букв. 

Правильно соединять, 

записывать буквы. 

20. 

 

 

Написание заглавной и 

строчной буквы х, Х. 

Слоги: ох, ах,  слова: у-ха, 

му-ха,  

1 Усвоение 

рукописного 

начертания 

буквы с, С и 

слогов с ней. 

Правильно писать буквы с, С, 

слоги с этой буквой 

21. Написание заглавной и 

строчной буквы с, С. 

Слоги: са, ас, со, ос, су, 

ус. 

1 Знакомство с 

предложением. 

Знаки 

препинания в 

Знать признаки и правила 

записи предложений. 

Правильно писать заглавные и 

строчные буквы. 



 

 

предложении. 

22. Запись предложений: Ма-

ма са-ма.  

Ма-ма, ма-ма, О-са! 

1 Употребление 

прописной и 

заглавной 

буквы. 

Выполнять 

звуко-

буквенный 

анализ. 

Правильно писать строчную и 

заглавную букву, слова с этой 

буквой. 

 

23.

-

27 

 

Упражнение в письме  

слогов и слов с 

изученными буквами. 

 

 

5 

 

Усвоение 

рукописного 

начертания 

изученных 

строчных и 

прописных 

букв, 

соединение их 

в слоги, слова. 

Правильно писать строчные и 

прописные буквы, слоги, слова  

самостоятельно, под диктовку. 

28

-

29 

Написание заглавной и 

строчной буквы Н,н  

2 Усвоение 

рукописного 

начертания 

букв Н,н 

Правильно писать строчную и 

заглавную букву Н,н 

30

-

31 

 

Письмо строчной буквы ы 

и слогов с ней. 

2 

 

Усвоение 

рукописного 

начертания 

буквы Ы 

Правильно писать строчную 

букву ы слоги и слова с этой 

буквой. 

32

-

33 

 

 

 

Написание заглавной 

буквы Л.и строчной 

буквы л 

 

2 

 

 

 

Отработка 

навыков 

списывания с 

рукописного 

текста. 

Употребление 

заг-лавной 

буквы в начале 

предложения и 

в именах 

собственных. 

Правильно писать строчную и 

заглавную букву лЛ, 

Записывать предложения 

 

 

 

34 Письмо под диктовку  

изученных букв и слогов. 

1 Закрепление 

рукописного 

начертания 

изученных 

букв.  

Правильно писать буквы, слоги 

под диктовку после 

предварительного звуко-

буквенного анализа. 

35

-

Письмо строчной буквы и 

заглавной  В,в, слогов и 

3 Усвоение 

написания 

Правильно писать буквуВ,в, 

слоги и слов с этой буквой. 



 

 

37 слов с этой буквой.  буквы в,В. 

38

-

40 

Письмо строчной и 

заглавной буквы и,И, 

слогов, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

3 Усвоение 

рукописного 

начертания 

буквы и, И 

Списывание с 

букваря 

(рукописный 

шрифт) слов, 

предложений. 

писать строчную и заглавную 

букву и,И. 

Употреблять пробелы между 

словами. 

41

-

42 

Письмо строчной буквы и 

заглавной буквы Ш,ш, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

 Сходство 

печатной и 

письменной 

буквы.  

Усвоение 

рукописного 

начертания 

буквы Ш,ш. 

Правильно писать букву ш,Ш, 

слоги и слова с этой буквой. 

43

-

46 

Упражнения в письме. 4 Отработка 

навыка 

безошибочного 

списывания 

текста. 

самостоятельно списывать с 

печатного образца. 

47

-

49 

Письмо строчной и 

заглавной буквы  П,п, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

3 Усвоение 

руписного 

начертания 

строчной и 

заглавной 

буквы П,п. 

Правильно  писать букву П,п, 

анализировать и записывать 

слова. 

50

-

52 

Письмо заглавной буквы 

Т,т  слогов и слов с этой 

буквой. 

3 Отработка 

навыков 

списывания с 

печатного 

образца. 

составлять слова, писать с 

проговариванием. 

53 Письмо предложений. 1  

Усвоение 

написания 

строчных и 

заглавных 

букв, слов, 

предложений. 

 

54 Письмо строчной буквы к 

слогов и слов с этой 

буквой. 

Письмо заглавной буквы 

К. 

1 сравнивать печатную и 

письменную строчную и 

заглавную буквы. Находить 

сходство и различие. 

55

-

56 

Запись под диктовку слов 

и предложений с 

изученными буквами. 

2 Списывание с 

печатного 

текста. 

писать заглавные и строчные 

буквы, записывать заголовок. 



 

 

Употребление 

про-бела между 

словами. 

57

-

59 

Письмо строчной  и 

заглавной буквы з,З, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

3 Совершенствов

ание навыка 

употребления 

строчной 

буквы з,З. 

Правильно писать строчную 

букву. Находить сходство и 

различие с печатной буквой. 

60

-

61 

Письмо заглавной буквы  

и строчной Р,р. 

Списывание текста  

1 Усвоение 

написания 

заглавной и 

строчной 

буквы Р, р  

. 

самостоятельно списывать с 

печатного образца. 

 

62

-

63 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Й,й 

1 

 

Усвоение  

написания 

буквы Й,й 

Правильно писать буквы  

 

64

-

65 

Письмо заглавной и 

строчной буквы Ж,ж 

 Усвоение 

написания Ж,ж 

Правильно писать буквы 

66

-

67 

 Письмо строчной буквы 

б, слогов и слов с этой 

буквой.  

Письмо заглавной буквы 

Б. Выборочное 

списывание. 

2 Усвоение 

написания 

буквы б. 

Усвоение 

написания  

Буквы Б. 

Списывание 

текста с 

печатного 

образца с 

проговаривани

ем. 

правильно писать букву и 

соединять её в слоги, слова. 

Знать признаки текста. 

Уметь писать букву Б. 

 

68 Письмо предложений под 

диктовку. 

1 Составление, 

чтение и запись 

слов, 

предложений с 

изученными 

буквами с 

проговаривани

ем. 

Знать все изученные буквы. 

Правильно  писать под 

диктовку, используя карточку-

опору с буквами. 

69

-

70 

Письмо строчной буквы и 

заглавной буквы  Д,д, 

слов, предложений с этой 

буквой. 

2 Усвоение 

написания 

буквы Д,д . 

правильно писать букву и 

соединять её в слоги, слова. 



 

 

71

-

72 

Письмо строчной буквы  

и заглавной Г,г, слов, 

слогов с этой буквой. 

2 

 

Развитие 

умения 

употреблять 

строчн. букву. 

писать, сравнивать, 

анализировать. 

73

-

74 

Упражнение в письме. 2  характеризовать согласные 

звуки, писать словарные слова 

75

-

76 

Письмо буквы ь. 

 

 

1 

 

 

Употребление ь 

для 

обозначения 

мягкости 

согласных.  

Правильно списывать слова с 

печатного текста. 

 

77

-

78 

Составление слов и 

предложений из букв 

разрезной азбуки и запись 

их в тетрадь. 

1 

 

 

Употребление 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Знать все изученные буквы; 

уметь записывать слова и 

предложения с печатного 

образца. 

79

-

80 

Письмо строчной и 

заглавной буквы е, Е.  

2 Усвоение 

написания 

буквы е, Е. 

Выполнять 

звуко-

буквенный 

анализ. 

правильно соединять буквы. 

78

1-

83 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Я,я 

3 Усвоение 

написания 

буквы Я,я. 

Правильно выполнять звуко-

буквенный анализ. 

84

-

85 

Письмо строчной и 

заглавной буквы ю, Ю, 

слов, предложений с этой 

буквой. 

2 Умений 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме 

гласными 

буквами. 

Правильно писать буквы я, Я, 

сравнивать с другими буквами. 

Составлять  слова из слогов;  

списывать с печатного текста. 

86

-

87 

Письмо строчной и 

заглавной  буквы Ё,ё. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

2 

 

Усвоение 

написания 

буквы. 

Звуко-

буквенный 

анализ. 

писать строчную и заглавную 

букву ё,Ё, соединять ее с 

другими буквами 

88

-

89 

Письмо строчной и 

заглавной буквы ч, Ч, 

слогов и слов с этой 

2 Правописание 

буквосочетани

й ча, чу. 

писать строчную и заглавную 

букву ч, Ч, буквосочетания ча, 

чу, чк, чн.. 



 

 

буквой. Различение 

слов, 

отвечающих на 

вопросы Кто? 

Что? 

Правописание 

чк, чн. 

90

-

91 

Письмо строчной и 

заглавной буквы ф, Ф, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Отработка 

навыка 

написания 

буквы ф, Ф в 

предложениях, 

именах 

собственных. 

Различать 

согласные 

звонкие и 

глухие, 

твердые, 

мягкие. 

находить пары  

[ф]-[в], по глухости – 

звонкости, составлять слова с 

этими звуками 

 

 

92

-

93 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Ц,ц 

2 Усвоение 

написания 

буквы. 

Звуко-

буквенный 

анализ. 

писать строчную и заглавную 

букву ц,Ц соединять ее с 

другими буквами 

94

-

95 

Письмо строчной и 

заглавной буквы э, Э, 

слов с этой буквой. 

1 Усвоение 

написания 

буквы э, Э, 

слов с этой 

буквой.  

Гласные звуки 

и буквы, их 

характеристика

. 

Правильно писать букву э, Э; 

находить слова-междометия 

(эй, эх). 

Писать на слух слова. 

Подчеркивать орфограммы. 

96

-

97 

Письмо буквы щ, Щ, 

буквосочетания ща, щу 

2 Правописание 

сочетаний ща, 

щу. 

Употребление 

заглавной 

буквы в начале 

предложения, в 

именах 

собственных 

сравнивать и записывать буквы 

ц, Ц, щ, Щ, слова с этими 

буквами. 

Записывать слова с 

сочетаниями чу-щу, ча-ща с 

проговариванием и 

объяснением. 



 

 

98 Буква ъ. 

Разделительный ъ 

(твердый знак). 

1 Употребление 

разделительны

х  ь, ъ. 

Наблюдение за 

ролью ъ, его 

работой.  

Правильно выполнять 

звукобуквенный анализ слов с 

ъ. 

99 алфавит 1 знакомство  



 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект 

Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  «Букварь», Москва, Просвещение,  2020г 

В работе использую методику А. К. Аксёновой. («Методика обучения русскому языку во вспомогательной 

школе») 

Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. (Обучение грамоте. Методические рекомендации по обучению 

чтению и письму учащихся 1 класса. (VIII вид).  

Печатные пособия:  

- наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей;  

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 

- учебно-практическое оборудование: 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, 

образцы начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); 

- наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

Технические средства обучения – ноутбук,  телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и 

т.д.). 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 
 

Математика 

Пояснительная записка 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/


 

 

 

 Рабочая программа составлена на основе специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для умственно отсталых детей и программы «Математика», автор Т.В.Алышева опубликованной в 

сборнике «Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», под ред. 

И.М. Бгажноковой - Москва «Просвещение», 2019 год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. 

Содержание курса математики располагает необходимыми предпосылками для развития познавательной 

деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

    Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида, основная цель которого - социальная реабилитация и адаптация 

обучающихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. Исходя из целей специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, математика решает следующие задачи: 

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в 

повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми 

знаниями и навыками; 



 

 

 

- максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков 

развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля 

и самоконтроля, аккуратности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 1 Год  

Количество часов 3часа в неделю 99 ч 

 

Планируемые результаты: 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей; 



 

 

 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 умение анализировать свои действия, действия одноклассников под контролем учителя; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Математика»  

на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать 2 предмета по цвету, величине, 

размеру, массе; 

 сравнивать предметы по одному 

признаку; 

 определять положение предметов на 

плоскости; 

 определять положение предметов в 

пространстве относительно себя; 

 образовывать, читать и записывать 

числа первого десятка; 

 считать в прямом и обратном порядке 

по единице в пределах 10 (счёт по 2, по 5, 

по 3 не обязателен); сравнивать группы 

предметов (называть и показывать лишние 

            сравнивать по цвету, величине, 

размеру, массе, форме 2—4 предмета; 

 сравнивать предметы по одному и 

нескольким признакам; 

 называть положение предметов на 

плоскости и в пространстве 

относительно себя, друг друга; 

показывать на себе положение частей 

тела, рук и т. д.; 

 изменять количество предметов, 

устанавливать взаимно-однозначное 

соответствие; 

 образовывать, читать и записывать 

числа 0, 1-10; 



 

 

 

или недостающие не обязательно); 

 решать примеры в одно действие на 

сложение и вычитание в пределах 10 с 

помощью счётного и дидактического 

материала; 

 пользоваться таблицей состава 

чисел (из двух чисел), таблицей сложения и 

вычитания в пределах 10; 

 решать простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка), записывать решение в виде 

арифметического примера (с помощью 

учителя); 

 заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) 

одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. 

(5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; 

разменивать монеты достоинством 2 р., 5 

р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 

достоинством 10 р. по 1 р. (1 к.) (с 

помощью учителя); 

 строить прямую линию с помощью 

линейки, проводить кривую линию (не 

обязательно проводить прямую линию 

через одну и две точки); 

 обводить геометрические фигуры по 

трафарету; 

 усвоить представления о временах 

 считать в прямом и обратном 

порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в 

пределах 10; 

 оперировать количественными и 

порядковыми числительными; 

 заменять 10 единиц 1 десятком (1 

дес. = 10 ед.); 

 сравнивать числа и предметные 

совокупности, добавлять недостающие, 

убирать лишние предметы; 

 решать примеры на сложение и 

вычитание в пределах 10, требующие 

выполнения одного и двух действий; 

 пользоваться переместительным 

свойством сложения; 

 пользоваться таблицей состава 

чисел первого десятка из двух 

слагаемых; 

 пользоваться таблицей сложения и 

вычитания в пределах 10; 

 заменять несколько монет по 1 р. (1 

к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 

р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 

10 р.; разменивать монеты достоинством 

2 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 

10 р. по 1 р. '1 к.) и другими 

возможными способами (не более трёх 



 

 

 

года, о частях суток, порядке их 

следования; о смене дней: вчера, сегодня, 

завтра; о днях недели (7 дней). 

 

монет); 

 решать простые текстовые 

арифметические задачи на нахождение 

суммы и разности (остатка), записывать 

решение в виде арифметического 

примера; 

 отображать точку на листе бумаги, 

на классной доске; 

 строить прямую линию с помощью 

линейки, проводить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну 

и две точки; 

 обводить геометрические фигуры по 

контуру, шаблону и трафарету; 

 усвоить представления о временах 

года, о частях суток, порядке их 

следования; о смене дней: вчера, 

сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

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 

базовые учебные 

действия 

 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 

           посещением школы; 

 способность к осмыслению социального окружения и 

социальной роли ученика; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 самостоятельность в выполнении поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе правил поведения в классе, детском коллективе, 

образовательном учреждении; 

 стремление к безопасному поведению в природе и 

обществе. 

2. Регулятивные  

базовые учебные 

действия 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения);  

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

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

 работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) 

 организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать 



 

 

 

свои действия; 

 оценивать действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

3. Познавательные 

базовые учебные 

действия 

 

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

 выполнят арифметические действия; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя. 

4. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом 



 

 

 

поведения других участников спорной ситуации. 

 

Содержание программы. 

Пропедевтика 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: 

каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, 

одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины 

(ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, 

выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести 

(весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, 

равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее 

составляющих. 



 

 

 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия 

между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, 

равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению друг к другу: 

впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в 

указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, 

левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. Образование, название, 

запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 



 

 

 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). 

Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных 

пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего числа путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том числе с 

опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных частей.   

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой ряд в пределах 20. 

Получение следующего числа в пределах 20 путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в 

пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа.  

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена 

монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного 

достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью модели 

сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь суток. 

Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения («+») и 

вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 



 

 

 

+ 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение 

(равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе состава чисел, ее 

использование при выполнении действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0).  

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 = 20).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ задачи.  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на 

нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по 

отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). Построение отрезка 

заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам).



 

 

 

 

Разделы программы Дата 
Название 

темы 
Содержание темы Кол-во часов 

Первое полугодие (48 ч.) 

Подготовка к изучению математики (24 ч.) 

Свойства предметов. 3.09 Цвет, 

назначение 

предметов. 

Различение предметов по цвету. Назначение 

знакомых предметов. 
1 

Геометрический материал. 5.09 Круг. Круг: распознавание, называние.  

Определение формы предметов путем соотнесения 

с кругом (похожа на круг, круглая; не похожа на 

круг). 

1 

Сравнение предметов. 

 

7.09 Большой – 

маленький. 

Сравнение двух предметов по величине (большой - 

маленький, больше – меньше). 

Сравнение трех-четырех предметов по величине 

(больше, самый большой, меньше, самый 

маленький). 

1 

Одинаковые, 

равные по 

величине. 

Выявление одинаковых, равных по величине 

предметов в результате сравнения двух предметов, 

трех-четырех предметов. 

Положение предметов в 

пространстве, на плоскости. 

 

10.09 Слева – 

справа. 

Ориентировка в схеме собственного тела. 

Определение положения «слева», «справа» 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

1 

В 

середине, 

между. 

Определение положения «в середине», 

«между» применительно к положению 

предметов в пространстве по отношению 



 

 

 

друг к другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

Геометрический материал. 12.09 Квадрат. Квадрат: распознавание, называние.  

Определение формы предметов путем 

соотнесения с квадратом (похожа на 

квадрат, квадратная; не похожа на квадрат). 

Дифференциация круга и квадрата; 

дифференциация предметов по форме. 

1 

Положение предметов в 

пространстве, на плоскости. 

14.09 Вверху – 

внизу, 

выше – 

ниже, 

верхний – 

нижний, 

на, над, 

под. 

Определение положения «вверху», «внизу» 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение положения «выше», «ниже», 

«верхний», «нижний» применительно к 

положению предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе 

использования в речи предлогов «на», 

«над», «под». 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

1 

Сравнение предметов. 

 

 

 

17.09 Длинный – 

короткий. 

Сравнение двух предметов по размеру: 

длинный - короткий, длиннее – короче. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

длине (длиннее, самый длинный, короче, 

1 



 

 

 

 

 

 

самый короткий). 

Выявление одинаковых, равных по длине 

предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. 

Положение предметов в 

пространстве, на плоскости. 

19.09 Внутри – 

снаружи, 

в, рядом, 

около. 

Определение положения «внутри», 

«снаружи» применительно к положению 

предметов в пространстве по отношению 

друг к другу; на плоскости. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе 

использования в речи предлогов и наречий 

«в», «рядом», «около». 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

1 

Геометрический материал. 21.09 Треугольн

ик. 

Треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем 

соотнесения с треугольником (похожа на 

треугольник, треугольная; не похожа на 

треугольник).  

Дифференциация круга, квадрата, 

треугольника; дифференциация предметов 

по форме. 

Выделение в целостном объекте (предмете, 

изображении предмета) его частей, 

определение формы этих частей. 

Составление целостного объекта из 

отдельных частей (в виде композиции из 

1 



 

 

 

геометрических фигур). 

Сравнение предметов. 

 

 

 

 

 

Положение предметов в 

пространстве, на плоскости. 

24.09 Широкий 

– узкий. 

Сравнение двух предметов по размеру: 

широкий - узкий, шире – уже. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

ширине (шире, самый широкий, уже, самый 

узкий). 

Выявление одинаковых, равных по ширине 

предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. 

1 

Далеко – 

близко, 

дальше – 

ближе, к, 

от. 

Определение положения «далеко», 

«близко», «дальше», «ближе» 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе 

использования в речи предлогов «к», «от». 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

Геометрический материал. 26.09 Прямоугол

ьник. 

Прямоугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем 

соотнесения с прямоугольником (похожа на 

прямоугольник, прямоугольная; не похожа 

на прямоугольник). 

Дифференциация круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника; 

дифференциация предметов по форме. 

1 



 

 

 

Выделение в целостном объекте (предмете, 

изображении предмета) его частей, 

определение формы этих частей. 

Составление целостного объекта из 

отдельных частей (в виде композиции из 

геометрических фигур). 

Сравнение предметов. 28.09 Высокий – 

низкий. 

Сравнение двух предметов по размеру: 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

высоте (выше, самый высокий, ниже, самый 

низкий). 

Выявление одинаковых, равных по высоте 

предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. 

1 

 

Сравнение предметов. 1.10 Глубокий 

– мелкий. 

Сравнение двух предметов по размеру: глубокий – 

мелкий, глубже – мельче. 

Сравнение трех-четырех предметов по глубине 

(глубже, самый глубокий, мельче, самый мелкий). 

Выявление одинаковых, равных по глубине 

предметов в результате сравнения двух предметов, 

трех-четырех предметов. 

1 

Положение предметов в 

пространстве, на плоскости. 

 

3.10 Впереди – 

сзади, 

перед, за. 

Определение положения «впереди», «сзади», 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя, по отношению 

друг к другу. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе использования в 

речи предлогов «перед», «за». 

Перемещение предметов в указанное положение. 

1 



 

 

 

Первый – 

последний, 

крайний, 

после, 

следом, 

следующи

й за. 

Определение порядка следования линейно 

расположенных предметов, изображений 

предметов, на основе понимания и использования в 

собственной речи слов, характеризующих их 

пространственное расположение (первый – 

последний, крайний, после, следом, следующий 

за). 

Сравнение предметов. 5.10 Толстый – 

тонкий. 

Сравнение двух предметов по размеру: толстый – 

тонкий, толще – тоньше. 

Сравнение трех-четырех предметов по толщине 

(толще, самый толстый, тоньше, самый тонкий). 

Выявление одинаковых, равных по толщине 

предметов в результате сравнения двух предметов, 

трех-четырех предметов. 

1 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

8.10 Сутки: 

утро, день, 

вечер, 

ночь. 

Выделение частей суток (утро, день, вечер, 

ночь), установление порядка их следования.  

Овладение представлением: утро, день, 

вечер, ночь - это одни сутки. 

Определение времени событий из жизни 

обучающихся применительно к частям 

суток. 

1 

Рано – 

поздно. 

Ориентирование во времени на основе 

усвоения понятий «рано», «поздно» 

применительно к событиям из жизни 

обучающихся. 

Установление последовательности событий 

на основе оперирования понятиями 

«раньше», «позже» (на конкретных 



 

 

 

примерах из жизни обучающихся). 

Сегодня, 

завтра, 

вчера, на 

следующи

й день. 

Ориентирование во времени на основе 

усвоения понятий «сегодня», «завтра», 

«вчера», «на следующий день» 

применительно к событиям из жизни 

обучающихся. 

Единицы измерения и их 

соотношения 

 

10.10 Быстро – 

медленно. 

Овладение понятиями «быстро», 

«медленно» на основе рассмотрения 

конкретных примеров движущихся 

объектов. 

1 

Тяжелый – 

легкий. 

Сравнение двух предметов по массе: 

тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

тяжести (тяжелее, самый тяжелый, легче, 

самый легкий). 

Выявление одинаковых, равных по тяжести 

предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. 

Сравнение предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих 

12.10 Много – 

мало, 

несколько. 

Один – 

Сравнение двух-трех предметных 

совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Оценивание количества предметов в 

1 



 

 

 

много, ни 

одного. 

совокупностях «на глаз»: много – мало, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной 

совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих 

(стало несколько, много; осталось 

несколько, мало, ни одного). 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

15.10 Давно – 

недавно. 

Ориентирование во времени на основе 

усвоения понятий «давно», «недавно» 

применительно к событиям из личной 

жизни обучающихся. 

1 

Молодой – 

старый. 

Сравнение по возрасту: молодой – старый, 

моложе (младше) – старше.   

Сравнение по возрасту двух – трех людей 

из ближайшего социального окружения 

обучающегося (членов семьи, участников 

образовательного процесса). 

Сравнение предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих 

17.10 

19.10 

Больше – 

меньше, 

столько 

же, 

одинаково

е (равное) 

количеств

о. 

Сравнение небольших предметных 

совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними 

или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, 

сколько, лишние, недостающие предметы.  

Уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих. 

2 

Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучих веществ 

22.10 

24.10 

Сравнение 

объемов 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих 

веществ в одинаковых емкостях: больше, 

2 



 

 

 

жидкостей

, сыпучих 

веществ. 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

 26.10 Повторени

е, 

обобщение 

пройденно

го. 

 1 

Первый десяток (24 ч.) 

Нумерация. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

2.11 

7.11 

 

Число и 

цифра 1. 

Обозначение цифрой (запись) числа 1.  

Соотношение количества, числительного и 

цифры.  

Знакомство с монетой достоинством 1 р. 

2 

Нумерация. 

 

9.11 

12.11 

14.11 

16.11 

Число и 

цифра 2. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 2.  

Место числа 2 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 2. 

Счет предметов в пределах 2. 

Соотношение количества, числительного и 

цифры. 

Сравнение чисел в пределах 2.  

Пара предметов: определение пары 

предметов, составление пары из знакомых 

предметов/ 

4 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Знакомство с монетой достоинством 2 р. 



 

 

 

Арифметические действия. Знак арифметического действия «+», его 

название («плюс»), значение (прибавить). 

Знак арифметического действия «-», его 

название («минус»), значение (вычесть). 

Составление математического выражения 

(1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью 

(ситуацией).   

Знак «=», его значение (равно, получится).  

Запись математического выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Арифметические задачи Арифметическая задача, ее структура: 

условие, вопрос.  

Составление арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету.  Решение и ответ 

задач. 

Геометрический материал. 19.11 Шар. Шар: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с 

шаром. Дифференциация круга и шара.  

Дифференциация предметов окружающей 

среды по форме (похожи на круг, похожи 

на шар). Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой формы 

(мяч, апельсин – похожи на шар, 

одинаковые по форме; монета, пуговица – 

1 



 

 

 

похожи на круг, одинаковые по форме и 

т.п.), разной формы. 

Нумерация. 

 

 

21.11 

23.11 

26.11 

28.11 

30.11 

Число и 

цифра 3. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 3.  

Место числа 3 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 3. 

Счет предметов в пределах 3.  

Соотношение количества, числительного и 

цифры. 

Количественные и порядковые 

числительные, их дифференциация.  

Использование порядковых числительных 

для определения порядка следования 

предметов.  

Сравнение чисел в пределах 3. Состав 

чисел 2, 3 

5 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Получение 3 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия. Арифметическое действие – сложение, его 

запись в виде примера.  

Переместительное свойство сложения 



 

 

 

(практическое использование). 

Арифметическое действие – вычитание, 

его запись в виде примера. 

Арифметические задачи. Составление арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету.  Решение и ответ 

задач. 

Геометрический материал. 3.12 Куб. Куб: распознавание, называние. 

Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с 

кубом. Дифференциация квадрата и куба. 

Дифференциация предметов окружающей 

среды по форме (похожи на квадрат, 

похожи на куб). Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой формы 

(кубик игровой, деталь конструктора в 

форме куба – похожи на куб, одинаковые 

по форме; платок, салфетка – похожи на 

квадрат, одинаковые по форме и т.п.), 

разной формы. 

1 

Нумерация. 5.12 

7.12 

10.12 

12.12 

14.12 

Число и 

цифра 4. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 4.  

Место числа 4 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 4. 

Счет предметов в пределах 4. 

Соотношение количества, числительного и 

цифры. 

5 



 

 

 

Сравнение чисел в пределах 4. 

Состав числа 4. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Получение 4 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 4. 

Решение примеров на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 1 

единице (2 + 1 + 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2). 

Арифметические задачи. Составление и решение арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 4 по предложенному 

сюжету.  

Составление задач по готовому решению. 

Геометрический материал. 17.12 Брус. Брус: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с 

брусом. 

Дифференциация прямоугольника и бруса.  

1 



 

 

 

Дифференциация предметов окружающей 

среды по форме (похожи на 

прямоугольник, похожи на брус). 

Нахождение в ближайшем окружении 

предметов одинаковой формы (коробка, 

шкаф – похожи на брус, одинаковые по 

форме; тетрадь, классная доска – похожи 

на прямоугольник, одинаковые по форме и 

т.п.), разной формы. 

Нумерация. 19.12 

21.12 

24.12 

 

Число и 

цифра 5. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 5.  

Место числа 5 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 5. 

Счет предметов в пределах 5. 

Соотношение количества, числительного и 

цифры. 

Сравнение чисел в пределах 5. 

Состав числа 5. 

3 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Знакомство с монетой достоинством 5 р.  

Получение 5 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел в пределах 5.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 5. 

Решение примеров на прибавление 



 

 

 

(вычитание) числа 2 с помощью 

последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 2 = 5, 3 + 1 + 1 = 

5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 – 1 = 3).  

Арифметические задачи. Составление и решение арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 5 по предложенному 

сюжету.  

Составление задач по готовому решению. 

 26.12 Повторени

е, 

обобщение 

пройденно

го 

 1 

Второе полугодие (51 ч) 

Первый десяток (продолжение) (39 ч) 

Нумерация. 14.01 

2019 

Числа 1-5. Числовой ряд в пределах 5, состав чисел в 

пределах 5, сравнение чисел (повторение). 

1 

Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 

Арифметические задачи. Решение текстовых арифметических задач 

на нахождение суммы, разности (остатка) 

в пределах 5. 



 

 

 

Геометрический материал. 16.01 Точка, 

линии. 

Точка, линии: распознавание, называние. 

Дифференциация точки и круга. 

Линии прямые и кривые: распознавание, 

называние, дифференциация. 

Моделирование прямых, кривых линий на 

основе практических действий с 

предметами (веревка, проволока, нить и 

пр.) 

Нахождение линий в иллюстрациях, 

определение их вида. 

Изображение кривых линий на листке 

бумаги. 

1 

Геометрический материал. 18.01 Овал. Овал: распознавание, называние.  

Определение формы предметов путем 

соотнесения с овалом (похожа на овал, 

овальная; не похожа на овал). 

Дифференциация круга и овала; 

дифференциация предметов окружающей 

среды по форме (похожи на круг, похожи 

на овал). 

1 



 

 

 

Нахождение в ближайшем окружении 

предметов одинаковой формы (зеркало, 

поднос – похожи на овал, одинаковые по 

форме; тарелка, часы – похожи на круг, 

одинаковые по форме и т.п.), разной 

формы. 

Нумерация 21.01 Число и 

цифра 0. 

Получение нуля на основе практических 

действий с предметами, в результате 

которых не остается ни одного предмета, 

использованных для счета. 

Название, обозначение цифрой числа 0. 

Число 0 как обозначение ситуации 

отсутствия предметов, подлежащих счету. 

Сравнение чисел с числом 0. 

1 

Арифметические действия. Нуль как результат вычитания (2 – 2 = 0). 

Практические действия с монетами, в 

результате которых остается 0 рублей; 

составление примеров на основе 

выполненных практических действий (4 – 

4 = 0). 



 

 

 

Нумерация. 23.01 

25.01 

28.01 

30.01 

1.02 

Число и 

цифра 6. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 6.  

Место числа 6 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 6 в прямом и обратном 

порядке. 

Счет предметов в пределах 6.  

Соотношение количества, числительного и 

цифры. 

Введение понятий «следующее число», 

«предыдущее число».  

Определение следующего числа, 

предыдущего числа по отношению к 

данному числу с опорой на числовой ряд и 

без опоры на числовой ряд. 

Сравнение чисел в пределах 6. 

Состав числа 6. 

5 

Арифметические действия. Счет в заданных пределах. Счет по 2. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 6.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 6. 

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 

1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 



 

 

 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 Получение 6 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Арифметические задачи. Решение текстовых арифметических задач 

на нахождение суммы, разности (остатка) 

в пределах 6. 

Составление и решение арифметических 

задач по предложенному сюжету, 

готовому решению. 

Составление и решение арифметических 

задач по краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический материал. 4.02 Построени

е прямой 

линии 

через 

одну, две 

точки. 

Знакомство с линейкой. Использование 

линейки как чертежного инструмента. 

Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по 

отношению к краю листа бумаги.  

Построение прямой линии через одну 

точку, две точки. 

1 

Нумерация. 6.02 

8.02 

11.02 

13.02 

15.02 

Число и 

цифра 7. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 7.  

Место числа 7 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 7 в прямом и обратном 

порядке.  Счет предметов в пределах 7.  

Соотношение количества, числительного и 

цифры. Получение следующего числа 

путем присчитывания (прибавления) 1 к 

числу. Получение предыдущего числа 

5 



 

 

 

путем отсчитывания (вычитания) 1 от 

числа. 

Сравнение чисел в пределах 7. Состав 

числа 7. 

Арифметические действия.  Сложение и вычитание чисел в пределах 

7.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 7. 

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 

1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Получение 7 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Арифметические задачи. Решение текстовых арифметических задач 

на нахождение суммы, разности (остатка) 

в пределах 7. 

Составление и решение арифметических 

задач по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 



 

 

 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

25.02 Сутки, 

неделя. 

Понятие о сутках как о мере времени. 

Краткое обозначение суток (сут.). 

Понятие недели. Соотношение: неделя – 

семь суток. Название дней недели.  

Порядок дней недели. 

1 

Геометрический материал. 27.02 Отрезок. Моделирование получения отрезка на 

основе практических действий с 

предметами (отрезание куска веревки, 

нити). 

Получение отрезка как части прямой 

линии. 

Распознавание, называние отрезка. 

Построение отрезка произвольной длины с 

помощью линейки. 

Сравнение отрезков по длине «на глаз» 

(самый длинный, самый короткий, 

длиннее, короче, одинаковой длины). 

Измерение длины отрезка с помощью 

мерки (длина мерки – произвольная). 

1 

Нумерация. 1.03 

4.03 

6.03 

11.03 

13.03 

Число и 

цифра 8. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 8.  

Место числа 8 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 8 в прямом и обратном 

порядке.  

Счет предметов в пределах 8.  

Соотношение количества, числительного и 

цифры. 

5 



 

 

 

Сравнение чисел в пределах 8.  

Состав числа 8. 

Счет по 2. 

Геометрический материал. Сравнение отрезков по длине на основе 

результатов измерения в мерках. 

Арифметические действия.  Сложение и вычитание чисел в пределах 

8.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 8. 

Практическое знакомство с 

переместительным свойством сложения, 

его использование при решении примеров. 

Арифметические задачи Решение текстовых арифметических задач 

на нахождение суммы, разности (остатка) 

в пределах 8. 

Составление и решение арифметических 

задач по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Получение 8 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 



 

 

 

Геометрический материал. 15.03 Построени

е 

треугольн

ика, 

квадрата, 

прямоугол

ьника. 

Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по точкам (вершинам) с 

помощью линейки. 

1 

Нумерация. 18.03 

20.03 

22.03 

1.04 

3.04 

5.04 

Число и 

цифра 9. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 9.  

Место числа 9 в числовом ряду. Числовой 

ряд в пределах 9 в прямом и обратном 

порядке.  

Счет предметов в пределах 9.  

Соотношение количества, числительного и 

цифры. 

Сравнение чисел в пределах 9.  

Состав числа 9. 

6 

Арифметические действия Счет по 2, по 3. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 9.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 9. 

Рассмотрение в практическом плане 

ситуации, когда невозможно из меньшего 

количества предметов отнять большее 

количество предметов. 



 

 

 

Составление примеров на вычитание на 

основе понимания невозможности 

вычитания из меньшего числа большего 

числа. 

Арифметические задачи.  Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 9. 

Составление и решение арифметических 

задач по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Получение 9 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

8.04 Мера 

длины – 

сантиметр. 

Знакомство с мерой длины – сантиметром. 

Краткое обозначение сантиметра (см).  

Изготовление модели сантиметра. 

Измерение длины предметов и отрезков с 

помощью модели сантиметра в качестве 

мерки. 

Прибор для измерения длины – линейка.  

1 



 

 

 

Геометрический материал. Измерение длины предметов и отрезков с 

помощью линейки. 

Запись и чтение числа, полученного при 

измерении длины в сантиметрах (6 см). 

Построение отрезка заданной длины. 

Нумерация. 10.04 

12.04 

15.04 

17.04 

19.04 

22.04 

Число 10. Образование, название, запись числа 10.  

Место числа 10 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке.  Счет предметов в 

пределах 10.  

Получение 1 десятка из 10 единиц на 

основе практических действий с 

предметными совокупностями. Сравнение 

чисел в пределах 10.  

Состав числа 10. Счет по 2, по 3. 

6 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Изготовление модели линейки длиной 10 

см с нанесением штрихов на основе 

использования мерки длиной 1 см (модели 

сантиметра) и записью чисел 1-10. 

Арифметические действия.  Сложение и вычитание чисел в пределах 

10.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 10. 

Решение примеров на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 2 



 

 

 

единицы (4 + 2 + 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4) 

Арифметические задачи. Решение текстовых арифметических задач 

на нахождение суммы, разности (остатка) 

в пределах 10. 

Составление и решение арифметических 

задач по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций 

Геометрический материал Измерение длины отрезка с помощью 

линейки (модели линейки длиной 10 см); 

построение отрезка такой же длины.  

Построение отрезков заданной длины. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

24.04 Меры 

стоимости. 

Рубль как мера стоимости. Краткое 

обозначение рубля (р.). Знакомство с 

монетой достоинством 10 р. Знакомство с 

мерой стоимости – копейкой. Краткое 

обозначение копейки (к.). Знакомство с 

монетой достоинством 10 к.  Чтение и 

запись мер стоимости: 1 р., 1 к. Чтение и 

запись числа: 10 к. 

Чтение и запись чисел, полученных при 

измерении стоимости конкретных 

знакомых предметов одной мерой (3 р., 10 

1 



 

 

 

р.). 

Замена монет мелкого достоинства 

монетой более крупного достоинства в 

пределах 10 р.  

Размен монеты крупного достоинства 

монетами более мелкого достоинства (на 

основе оперирования монетами рублевого 

достоинства). 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

26.04 Мера 

массы – 

килограмм

. 

Знакомство с мерой массы – килограммом. 

Краткое обозначение килограмма (кг). 

Чтение и запись меры массы: 1 кг. 

Прибор для измерения массы предметов – 

весы.  

Практические упражнения по 

определению массы предметов с помощью 

весов и гирь. Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении массы 

предметов (2 кг, 5 кг). 

1 

 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

29.04 Мера 

ёмкости – 

литр. 

Знакомство с мерой емкости – литром. 

Краткое обозначение литра (л). 

Чтение и запись меры емкости: 1 л. 

Практические упражнения по 

определению емкости конкретных 

предметов путем заполнения их 

жидкостью (водой) с использованием 

мерной кружки (литровой банки).   

Чтение и запись чисел, полученных при 

1 



 

 

 

измерении емкости предметов (2 л, 5 л). 

 Второй десяток (10 ч) 

Нумерация. 6.05 Число 11. Образование, 

название, запись числа 

11. 

Десятичный состав 

числа 11. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

11 с использованием 

счетного материала. 

Место числа 11 в 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 11 в прямом 

порядке.  

1 

Арифметические действия. Счет предметов в 

пределах 11. 

Сложение и 

вычитание на основе 

десятичного состава 

числа 11 (10 + 1 = 11, 

11 – 1 = 10), с опорой 

на предметно- 

практические 

операции. 



 

 

 

Нумерация. 8.05 Число 12. Образование, 

название, запись числа 

12. Десятичный состав 

числа 12. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

12 с использованием 

счетного материала. 

Получения числа 12 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 12. Место 

числа 12 в числовом 

ряду. Числовой ряд в 

пределах 12 в прямом 

порядке.  Счет 

предметов в пределах 

12. 

1 

Арифметические действия. Сложение в пределах 

12 на основе 

десятичного состава 

чисел, с 

использованием 



 

 

 

переместительного 

свойства сложения (10 

+ 2 = 12, 2 + 10 = 12); 

сложение и вычитание 

на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы (11 + 1 = 12, 

12 – 1 = 11). 

Нумерация. 13.05 Число 13. Образование, 

название, запись числа 

13. 

Десятичный состав 

числа 13. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

13 с использованием 

счетного материала. 

Получения числа 13 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 13. 

Место числа 13 в 

1 



 

 

 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 13 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в 

пределах 13. 

Арифметические действия. Сложение в пределах 

13 на основе 

десятичного состава 

чисел; сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы. 

Нумерация. 

 

 

15.05 Число 14. Образование, 

название, запись числа 

14. 

Десятичный состав 

числа 14. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

14 с использованием 

счетного материала. 

Получения числа 14 

1 



 

 

 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 14. 

Место числа 14 в 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 14 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в 

пределах 14. 

Арифметические действия. Сложение в пределах 

14 на основе 

десятичного состава 

чисел; сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы. 



 

 

 

Нумерация. 17.05 Число 15. Образование, 

название, запись числа 

15. 

Десятичный состав 

числа 15. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

15 с использованием 

счетного материала. 

Получения числа 15 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 15. 

Место числа 15 в 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 15 в прямом 

порядке. Счет 

предметов в пределах 

15 

1 

Арифметические действия.  Сложение в пределах 

15 на основе 

десятичного состава 



 

 

 

чисел; сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы. 

Нумерация. 20.05 Число 16. Образование, 

название, запись числа 

16. 

Десятичный состав 

числа 16. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

16 с использованием 

счетного материала. 

Получения числа 16 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 16. 

Место числа 16 в 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 16 в прямом 

порядке.  

1 



 

 

 

Счет предметов в 

пределах 16. 

Арифметические действия. Сложение в пределах 

16 на основе 

десятичного состава 

чисел; сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы. 

Нумерация. 22.05 Число 17. Образование, 

название, запись числа 

17. 

Десятичный состав 

числа 17. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

17 с использованием 

счетного материала. 

Получения числа 17 

1 



 

 

 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 17. 

Место числа 17 в 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 17 в прямом 

порядке.  

Арифметические действия. Счет предметов в 

пределах 17. 

Сложение в пределах 

17 на основе 

десятичного состава 

чисел; сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы. 



 

 

 

Нумерация. 

 

24.05 Число 18. Образование, 

название, запись числа 

18. 

Десятичный состав 

числа 18. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

18 с использованием 

счетного материала. 

Получения числа 18 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 18. 

Место числа 18 в 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 18 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в 

пределах 18. 

1 

Арифметические действия.  Сложение в пределах 

18 на основе 

десятичного состава 



 

 

 

чисел; сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы. 

Нумерация. 27.05 Число 19. Образование, 

название, запись числа 

19. 

Десятичный состав 

числа 19. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

19 с использованием 

счетного материала.  

Получения числа 19 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 19. 

Место числа 19 в 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 19 в прямом 

порядке.  

1 



 

 

 

Счет предметов в 

пределах 19. 

Арифметические действия. Сложение в пределах 

19 на основе 

десятичного состава 

чисел; сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы. 



 

 

 

Нумерация 29.05 Число 20. Образование, 

название, запись числа 

20. 

Состав числа 20 из 

двух десятков. 

Практические 

упражнения по 

откладыванию числа 

20 с использованием 

счетного материала. 

Получения числа 20 

путем присчитывания 

1 к предыдущему 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа 20. 

Место числа 20 в 

числовом ряду. 

Числовой ряд в 

пределах 20 в прямом 

порядке.  

Счет предметов в 

пределах 20. 

Знакомство с 

понятиями 

«однозначные числа», 

1 



 

 

 

«двузначные числа». 

Дифференциация 

однозначных и 

двузначных чисел.  

Арифметические действия. Сложение в пределах 

20 на основе 

десятичного состава 

чисел; сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы. 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Учебно-методическое обеспечение: 

 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Учебники: 

 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). – В 2-х ч. – Ч. 1.  

 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). – В 2-х ч. – Ч. 2.  

3. Рабочие тетради: 

 Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – В 2-х ч.- Ч. 1.  

 Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – В 2-х ч.- Ч. 2.  

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 Электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – В 2-х ч. 



 

 

 

 Электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – В 2-х ч 

1. Технические средства: 

 Классная доска, интерактивная доска; 

 Персональный компьютер (ноутбук); 

2. Учебно-практическое оборудование: 

 Наборы счетных палочек; 

 Раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.), 

геометрические фигуры и тела); 

 Набор предметных картинок;   Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/ 

 

Речевая практика. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана на основе АООП начального общего образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе следующих 

документов 

 Закон РФ от 29. 12. 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599 «ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью». 

 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с 

окружающими людьми в различных ситуациях. 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/


 

 

 

 

 Задачи обучения в первом классе:  

Коррекционно-образовательные: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

-  учить строить связные устные высказывания; 

- создание условий у учащихся для развития умений отвечать на вопросы учителя в процессе беседы; 

- обогащать лексический запас учащихся словами; 

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе 

выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,  

 

2. Коррекционно-развивающие: 

- развивать грамматически правильную речь; 

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, грамматического строя 

речи, формирование простейших умений в части построения связного монологического высказывания.  

 

       3. Коррекционно-воспитательные: 

 -  воспитывать культуру речевого общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Речевая практика» является одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни и социальной адаптации. 

Процесс обучения речевой практике неразрывно связан с развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребёнка, а также воспитанием любознательности, культуры поведения в обществе. Обучение речевой 

практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно связано с другими предметами. Обучение 

будет осуществляться в процессе организации дидактических игр и игровых упражнений. 

 



 

 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

 

Регулятивные БУД: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- 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.  

 

Познавательные БУД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

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

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, предъявленные на бумажных и 

электронных носителях). 

 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе; 

- использовать принятые ритуалы взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других участников спорной ситуации.  

 

 

 

 



 

 

 

Уровень оценки предметных результатов: 

 

Минимальный уровень: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

- называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

- знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших родственников и товарищей 

по классу; 

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

 

Достаточный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

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

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших 

родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные средства. 

 

 

                                                Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Учебным планом на изучение предмета «Речевая практика» в 1 классе отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели).  

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1. Практическое знакомство с понятиями 21 ч. 

2. Давайте знакомиться 3 ч. 

3. Знакомство во дворе 3 ч. 

4. Дорога домой 3 ч. 

5. Теремок 4 ч. 

6. Знакомство в гостях 3 ч. 

7. Покупка школьных принадлежностей 3 ч. 

8. В магазине игрушек 3 ч. 

9. Готовимся к празднику 3 ч. 

10. Новогодние чудеса 4 ч. 

11. Зимняя прогулка 5 ч. 

12. Помощники 5 ч. 



 

 

 

13. «Спокойной ночи!» 3 ч. 

14. «Доброе утро!» 3 ч. 

 Всего: 66 часов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№  

п/п 

Наименование разделов, тем. Кол-во часов Практическая часть 

1. Давайте знакомиться - 4 ч. 

1. Давайте познакомимся! Наши имена.   

2. Правила поведения при знакомстве.   

3. Экскурсия по школьным кабинетам.   

4. Закрепление полученных знаний.   

2. Знакомство во дворе - 4 ч. 

5. Школьный двор.   



 

 

 

6. Беседа на основе иллюстраций «Знакомство во 

дворе». 

  

7. Правила поведения при знакомстве.   

8. Конструирование возможных диалогов при 

знакомстве во дворе. 

  

3. Дорога домой – 4 ч. 

9. Дорога домой. Как найти свой дом.   

10. Правила безопасного поведения на улице.   

11. Знакомство и работа со сказкой «Гуси-лебеди».   

12. Игра «Чей домик?»   

4. Теремок - 4  ч. 

13. Знакомство со сказкой «Теремок».   

14. Выборочный пересказ сказки «Теремок» с 

опорой на иллюстрации. 

  

15. Сказка «Теремок». Рассматривание атрибутов к 

ролевой игре, распределение ролей. 

  

16. Инсценированние сказки «Теремок».   

5. Знакомство в гостях – 4 ч. 



 

 

 

17. Знакомство в гостях. Слушание рассказа в устном 

изложении учителя с опорой на иллюстрацию в 

учебнике. 

  

18. Правила знакомства в гостях.   

19. Ролевая игра «Кукла встречает гостей».   

20. Коллективное составление рассказа с опорой на 

сюжетные картинки «Как мы гостей встречали». 

  

6. Покупка школьных принадлежностей – 4 ч. 

21. Обогащение лексического запаса словами, 

называющими школьные вещи. 

  

22. Правила поведения в магазине.   

23. Игра «Подбери пару».   

24. Ролевая игра «Магазин».   

7. В магазине игрушек - 4 ч. 

25. Игрушки.   

26. Игра «Отгадай мою игрушку».   

27. Знакомство со стихотворением А. Барто «Я 

люблю свою лошадку». 

  



 

 

 

28. Ролевая игра «Магазин игрушек».   

8. Готовимся к празднику - 3 ч. 

29. Праздник «Новый год».   

30. Чтение и разучивание новогодних 

стихотворений. 

  

31. Составление вместе с учителем письма Деду 

Морозу. 

  

9. Новогодние чудеса – 3 ч. 

32. Новогодний карнавал.   

33. Игра «Узнай меня».   

34. Коллективное составление рассказа о новогоднем 

празднике. 

  

10. Зимняя прогулка – 4 ч. 

35. Зимняя одежда и обувь.   

36. Составление рассказа «На прогулке» с опорой на 

картинку в учебнике. 

  

37. Зимние забавы.   

38. Составление рассказа с опорой на картинный   



 

 

 

план «Мы ходили кататься на горку». 

11. «Надо, надо умываться…» - 3 ч. 

39. Средства гигиены.   

40. Знакомство со стихотворением К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

  

41. Режим дня школьника.   

12. Помощники – 4 ч. 

42. Что я умею делать дома?   

43. Знакомство со стихотворение А.Барто 

«Помощница». 

  

44. Разучивание стихотворения А. Барто 

«Помощница» с опорой на сюжетные картинки. 

  

45. Игра «Кто знает, пусть продолжает».   

13. Петушок и бобовое зернышко – 4 ч. 

46. Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

  

47. Выборочный пересказ сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» с опорой на иллюстрации. 

  



 

 

 

48. Сказка «Петушок и бобовое зернышко». 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей 

  

49. Инсценированние сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

  

14. Весенние праздники – 3 ч. 

50. К нам весна шагает.   

51. Мамин день.   

52. Чтение и разучивание стихотворений к 8 марта.   

15. Заячья избушка – 4 ч. 

53. Знакомство со сказкой «Заячья избушка».   

54. Выборочный пересказ сказки «Заячья избушка» с 

опорой на иллюстрации. 

  

55. Сказка «Заячья избушка». Рассматривание 

атрибутов к ролевой игре, распределение ролей 

  

56. Инсценированние сказки «Заячья избушка».   

16. Спокойной ночи – 4 ч. 

57. Слушание «Сказки о глупом мышонке» С.   



 

 

 

Маршака. 

58. Как я ложусь спать. Колыбельные песни.   

59. Составление предложений на тему «Перед сном».   

60. Гигиена перед сном.   

17. Доброе утро – 3 ч. 

61. Доброе утро. Различение громкой и тихой речи в 

игре. Утреннее приветствие. 

  

62. Беседа на тему «Как начинается твоё утро».   

63. Гигиена по утрам.   

18. День Победы – 3 ч. 

64. День Победы.   

65. День Победы. Составление поздравлений.   

66. День Победы. Слушание рассказов о детях-

героях. 

  

Учебно-методический комплект: 

 

1. Комарова С.В.. Речевая практика. 1 класс: учеб. для общеоразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. – М.: Просвещение, 2019.-95с. 



 

 

 

2. Комарова С.В.. Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебн. пособие для общеоразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. – М.: Просвещение, 2019 .– 208 с . 

. 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для развития детей с 

нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с законами композиции и 

свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/


 

 

 

Основная цель: формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Основными задачамиобучения школьников с нарушением интеллекта изобразительному искусству являются: 

- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

- развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов познания предметов и 

явлений действительности с целью их изображения; 

- формирование практических умений в разных видах художественно- изобразительной деятельности (в 

рисовании, аппликации, лепке); 

- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и 

самостоятельно; 

- формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы в цепи заданий для 

получения результата общей деятельности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе предусматривается решение 

специальных задач, например: коррекция недостатков пси- хического развития, коррекция мелкой моторики, а 

также развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. На 

уроках изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей бережного отношения к 

окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть красивое. Беседы об искусстве способствуют 

эстетическому воспитанию детей, обогащению словаря и развитию речи учащихся. 

 

Сроки реализации программы: 2022-2023уч. год 



 

 

 

Настоящая программа составлена на 33 часа (1час в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана 

на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

Базовый учебник: 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. Изобразительное искусство. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях, М.: «Просвещение», 2017г. 

 

Планируемые результаты: 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы.



 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- знание названий 

художественных материалов,

 инструментов

 и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, 

санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

- знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

- умение изображать с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы; 

- умение ориентироваться в 

пространстве листа; 

- размещать изображение одного 

предмета в 

соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. 

- знание названий художественных 

материалов, инструментов

 и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, 

санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

- знание правил композиции, 

цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

- умение ориентироваться в 

пространстве листа; 

- умение рисовать с натуры, по памяти 

после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и 

свойства 

изображаемого объекта. 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

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 

базовые

 учебные 

действия 

  осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы; 

 способность к осмыслению социального 

окружения и социальной роли ученика; 
 самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 
 самостоятельность в выполнении поручений; 
 понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном 

учреждении; 

 стремление к безопасному поведению в 

природе и обществе. 

2. Регулятивные 

базовые

 учебные 

действия 

 входить и выходить из учебного помещения со 
звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

 работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) 

 организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, 

другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, 

контролировать свои действия; 

 оценивать действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом  предложенных  

критериев,  корректировать  свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 



 

 

 

4.

 Познавательны

е базовые

 учебные 

действия 

 выделять существенные, общие и

 отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

 делать простейшие обобщения,

 сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

  читать; 

 писать; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных,   электронных   и   

других   носителях)  под 

руководством и с помощью учителя. 
3 Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы

 социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с 

учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 



 

 

 

Содержание предмета 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

В подготовительном периоде обучения выделяются специальные 

разделы пропедевтической и коррекционной работы, направленной на 

развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук, формирование 

познавательной деятельности, навыков работы с худо- жественными 

материалами и др. 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству 

осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций, а 

также бесед по изобразительному искусству. 

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 

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. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании 

является ведущей. Для образования у детей представлений о предметах их 

нужно учить приемам обследования изображаемых предметов. Насколько 

эти представления будут богаты деталями, точны, отчетливы, настолько 



 

 

 

легче будет ребенку воспроизвести образы этих предметов в лепке или 

рисунке. На основе обогащенного зрительного опыта открываются 

некоторые возможности развития у умственно отсталых детей воображения 

и творческой художественно- изобразительной деятельности. Школьники 

учатся приёмам исследования предмета для более точного его изображения. 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных 

деталей и их взаимного расположения. После изучения предмета учащиеся 

передают его изображение в рисунке так, как видят его со своего места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и 

целого, а также конструкцию предметов. 

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать 

метод сравнения. Сопоставление предметов позволяет детям увидеть их 

форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых объектов. 

Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нем 

конструктивно важные части, полезно использовать разборные игрушки. 

Предварительное расчленение игрушки, а затем ее сборка при фиксации 

внимания детей к месту расположения в целом каждой из этих частей 

помогает им осознать ее строение. 

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. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей 

(например, человечка, лошадки из частей, составляющих их тело) или 

композиции из готовых изображений или силуэтов (например, дом, около 

дома - дерево, за домом - забор, перед забором - машина). В “подвижной 

аппликации" части целого объекта или композиции не приклеиваются на 

изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность 

передвигать их, показывая: движение объекта; рациональное размещение, 

планирование при составлении композиции (например, передвигать ноги у 

человечка, показывая, что он то стоит, то идет; показывать правильное и 

ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно 

изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или 

низко; 



 

 

 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при 

создании целого изображения или композиции (элементы аппликации 

готовятся или учителем, или учащимся). 

В подготовительный период обучение детей с нарушением интеллекта 

осу- ществляется особым образом. Специфичность занятий заключается в 

использовании нескольких видов работ, небольших по объему заданий, 

быстрая смена видов работ в течение одного занятия: упражнения игрового 

характера на развитие внимания, зрительной памяти и восприятия или 

других познавательных процессов; обучение 

приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, 

при составле- нии аппликации; работа над развитием речи детей и др. 

Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий 

позволяет легко активизировать внимание детей, вызывать интерес к работе, 

тем самым способствовать лучшему усвоению и запоминанию учебного 

материала. 

В подготовительный период важно формировать у детей первичные 

навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки 

отражают свойства предметов и их отношения, прививать интерес с 

изобразительной деятельности. 

Наряду с формированием у детей практических умений и развитием и 

связи с этим моторики руки, налаживанию “взаимодействия руки и глаза”, 

необходимо поработать над развитием у учеников цветовоcприятия, помочь 

установить связи между свойствами предметов и cенсорными эталонами и 

т.д. Игровая форма сообщения знаний, использование проблемных ситуаций 

в игре поможет учащимся усвоить предлагаемый учебный материал. 

Успех работы учителя в 1 классе зависит от тщательной отработки 

программного содержания подготовительного периода обучения, поскольку 

дальнейшая работа основывается на обозначенных выше знаниях и умениях 

учащихся. 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать 

пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается 

широко использовать методики работы с “подвижной аппликацией”, с 

правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные 

опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в альбоме. 

В работе над декоративной композицией в полосе при составлении 

узора у детей развивается чувство ритма при чередовании формы, цвета, 

величины элементов. 



 

 

 

Работа над тематической композицией начинается с формирования 

графических образов объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкции осуществляется с учетом особенностей развития 

познавательной деятельности школьников с нарушением интеллекта. В этом 

разделе работы перед учителем ставится задача научить детей с интересом 

рассматривать предмет, который они собираются нарисовать, выделять 

главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение 

предмета в пространстве; соотносить выделенные части в отношении друг 

друга и по отношению к целому, то есть осознавать конструкцию предмета 

(например, кораблика) или его строение (например, дерева). 

Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-

аппликация - рисунок в названной последовательности. В лепке ребенок 

воссоздает объемные части и соединяет их в целое объемное изображение. 

Аппликация является переходным этапом от объемного к плоскостному 

изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не 

только наличие частей в предмете, но и устанавливает их место в его 

конструкции, их соединения в целом, т.е. он осознает структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать 

приемы изображения предмета. 



 

 

 

В разделе работы над развитием восприятия цвета формированию у них 

умений передавать его в живописи важно в первую очередь уделить 

внимание обучению детей умению организовывать свое рабочее место, 

пользоваться красками и кистью, выполнять работы различными приемами 

кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, 

насыщенностью) происходит в практической деятельности. Здесь важную 

роль играют демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета 

(например, приемы получения смешанных цветов из главных, приемы 

осветления цвета путем добавления белил или разведения краски водой, 

прием затемнения цвета черной краской для уменьшения ее яркости, 

насыщенности). Немаловажным является подбор доступных для исполнения 

и наряду с этим интересных для детей заданий. 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует 

считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов 

изображения или действий с красками и Обучение восприятию 

произведений искусства начинается с формирования умений рассматривать 

картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На занятиях в 1 

классе рекомендуется рассматривать 1-2 объекта. 

Сначала дети при анализе картины, иллюстрации должны научиться 

называть изображенные предметы, их признаки, изображенные действия, 

затем - устанавливать различные связи, отраженные в изображении 

(временные, причинно-следственные и др.). Таким образом, важно добиться, 

чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно 

научить их рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство с 

реальностью, высказывать свое отношение к изображенному. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть 

доступен пониманию учащихся 1 класса по содержанию и отвечать их 

интересам. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа 

над развитием речи учащихся. Предложенный в программе речевой материал 

в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической 

деятельности и в беседах по изобразительному искусству. Раз в месяц, в 

конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут времени на 

уроке для проверки накопленного лексического материала. Для этого 

рекомендуется использовать игры типа “Угадай, что у меня есть”, “Угадай, 

как называется”, “Угадай, какой по цвету”, а также “подвижную» 

аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов 



 

 

 

разных геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т.д. 

(вазы, листья, цветы и др.). 

 

 кистью, метод совместных действий учителя и ученика



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

На реализацию программы по изобразительному искусству в федеральном 

базисном учебном плане предусмотрено 33часа (1час в неделю). 

 

№ 
п\п Разде

л 

Кол-во 

часов 
I. Подготовительный период.. 3 
II. Обучение композиционной деятельности 8 
III. Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

10 

IV. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов

 и формирование умений передавать его в 

живописи. 

10 

V. Обучение восприятию произведений искусства. 3 

 Всего 34 



 

 

 

Календарно тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Вид учебной деятельности. Кол- 

во 

часо

в 

Дата 

1. Осень золотая 

наступает. Беседа 

по картинам: И. 

Левитан 

«Золотая 

осень»К.Коровин 

«Осень, аллея в 

Жуковке». 

Аппликация 

«Цвета осени». 

Характеризовать красоту 

природы, осеннее состояние 

природы. 

Характеризовать

 особеннос

ти красоты осенних листьев, 

учитывая их цвет и разнообразие 

форм. 

Изображать характерные 

особенности осеннего леса, глядя 

на предложенный учителем 

образец. 

Использовать

 выразительн

ые средства живописи и 

возможности аппликации для 

создания образов осенней 

природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью, в 

технике бумагопластики, в лепке, 

используя помощь учителя 

1 4.09 

2. Рисование по 

шаблону 

«Осенний 

листопад» 

1 11.09 

3. Наблюдай цвет. 

Различай цвет. 

Рисование по 

образцу шаров и 

флажков. 

Воспринимать и анализировать 

форму предмета. Если 

самостоятельно провести анализ 

сложно, обратиться за помощью к 

учителю. 

Создавать изображения на 

основе простых и сложных 

форм 

1 18.09 

4. Рисование 

радуги. 

Техника 

работы кистью. 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы в 

разное время года и разную 

погоду, внимательно слушать 

1 25.09 



 

 

 

5. Рисование 

забора, солнца. 

рассказ учителя. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа при 

различном освещении. 

Изображать

 живописны

ми средствами состояние природы 

родного края. 

Характеризовать значимость 

влияния погоды на настроение 

человека. 

1 2.10 

6. Рисование овощей 

и фруктов по 

трафарету. 

Уметь различать фрукты и 

овощи, разные по цвету и форме. 

Понимать,что такое натюрморт. 

Изображать

 живописны

ми средствами разные фрукты и 

овощи. 

Овладевать навыками работы с 

трафаретом, используя,

 если необходимо, 

помощь учителя. 

1 9.10 

  Сравнивать свою работу с 

работами одноклассников 

  

7. Рисование по 

трафарету, 

шаблону 

простых форм. 

Использовать трафарет простой 

формы для создания более 

сложных форм. 

Соотносить простую и сложную 

форму с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть в сложной форме 

составляющие – простые формы. 

Воспринимать и 

анализировать форму предмета. 

Если самостоятельно провести 

анализ сложно, обратиться за 

помощью к учителю. 

Создавать изображения на 

основе простых и 

сложных форм 

1 16.10 

8. Рисование 

сложных форм 

из простых. 

1 23.10 



 

 

 

9. Изображение. 

Беседа по картине 

И. Машкова 

«Фрукты на 

блюде». Лепка. 

«Фрукты». 

Уметь различать фрукты разные 

по цвету и форме. 
Понимать,что такое натюрморт. 

Изображать

 живописны

ми средствами разные фрукты 

Овладевать навыками работы с 

пластилином, используя, если 

необходимо, помощь учителя. 

Сравнивать свою работу с 

работами 

одноклассников 

1 6.11 

10 Рисование 

линий, точек. 

Использовать линию точку, 

пятно, как основу 

изобразительного образа на 

плоскости листа 

Соотносить форму пятна, 

множество точек и разнообразие 

линий с опытом зрительных 

впечатлений. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

точки, линии. 

Создавать изображения на 

основе пятна, точки, линии. 

Сравнивать свою работу с 

работой 

одноклассников 

1 13.11 

11 Изображение. 

Техника работы 

с пластилином. 

Лепка простых 

форм, 

предметов. 

Изображать (лепить) предмет, 

максимально копируя форму, 

созданную природой. 

Понимать простые

 основы 

симметрии. 

Видеть пластику предмета. 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения строения 

их формы и объема. 

1 20.11 

12 Лепка. 
«Матрешка». 

 
Находить выразительные,
 образные 

1 27.11 



 

 

 

  объемы, уже знакомые нам 

(снеговик, неваляшка и т. д.). 

Овладевать первичными

 навыками 

изображения в объеме (рельеф). 

Изображать в объеме

 (рельеф) способами 

вдавливания и размазывания. 

  

13 Рисование. 

«Неваляшка». 

Понимать, что такое шаблон. 
Овладевать навыками работы с 

шаблоном. 

Изображать

 живописны

ми средствами разные 

декоративные цветы внутри 

нарисованной формы. 

Изображать предмет, 

максимально копируя форму, 

предложенную учителем. 

Понимать простые основы 

геометрии, симметрию. 

Оценивать свою деятельность 

1 4.12 

14 Беседа по 

картинам: И. 

Шишкин «Зима», 

«Парк в 

Павловске», И. 

Левитан 

«Березовая роща», 

«Деревня». 

Лепка 

деревьев. 

Понимать, что в создании 

композиции принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как эта композиция 

будет выглядеть. 

Продолжать осваивать технику 

работы фломастерами и цветными 

карандашами. 

Развивать навыки работы в 

технике бумагопластики. 

Работать как индивидуально, 

так и в группе. 

Оценивать свою работу, 

Конструировать (строить) из 

бумаги 

1 11.12 

15 Рисование деревьев 

цветными мелками 

и краской гуашь. 

1 18.12 

16 Аппликация и 

рисунок 

«Украшаем 

елку» 

1  

25.12 



 

 

 

17 Аппликация 

«Снеговик». 

Беседа по 

картине В. 

Сурикова 

«Взятие 

снежного 

городка» 

  

 

15.01 

18 Аппликация. 

Материалы для 

работы, 

принципы 

работы. 

Техника 

безопасности. 

1  

 

22.01 

19 Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме». 

Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Создавать и изображать на 

1  

29.01 

  плоскости средствами аппликации 

и графическими средствами 

(цветные карандаши, фломастеры) 

заданный образ (рыбка). 

Продолжать овладевать 

навыками работы карандашами, 

кистью, ножницами. 

  

20 Лепка. 

Человечек. « 

Лицо». 

Объяснять, чем похожи и в чем 

разные люди. 

Знать, как называются разные 

части тела человека. 

Развивать навыки работы в 

технике лепки. 

Оценивать свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

1  

 

 

 

5.02 



 

 

 

21 Лепка и рисунок. 

«Заяц». 
Объяснять, чем внешне

 отличаются зайки 

летом и зимой? 

Знать, как называются разные 

части тела зайки. 

Анализировать форму

 частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в 

технике лепки и рисунка. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами 

1  

 

 

 

 

19.02 

22 Беседа по картинам 

Б. Кустодиева 

«Масленица», И. 

Шишкина «На 

севере диком», А. 

Герасимова 

«Пионы». 

Расположение 

картинки на листе 

бумаги. 

Иметь представление, что 

картина — это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных жанров, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и 

т. д.) 

Знать имена знаменитых 

художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях 

и эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников 

1  

 

 

 

 

 

26.02 

23 Аппликация «Ваза 

с цветами». 

Составление 

картинки на 

листе бумаги 

самостоятельно. 

Объяснять, чем отличаются 

листы бумаги друг от друга. 

Знать, для чего предназначена 

ваза. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Анализировать форму

 частей, 

соблюдатьпропорции. 
Развивать навыки работы в 

1  

 

 

4.03 



 

 

 

технике 

  аппликации и рисунка. 
Оцениватьсвою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

  

24 Рисование 

картинки к сказке 

«Колобок» 

Анализировать 

последовательность изображения 

головы, лиц героев композиции. 

Различать средства 

художественной выразительности 

в творчестве мастеров книжной 

графики и других видов искусства. 

Высказывать свое мнение о 

средствах

 художественн

ой выразительности, которые 

используют художники для 

выразительности, для передачи 

сказочности происходящих 

событий и действий. 

Анализировать   форму   

частей, 
соблюдатьпропорции 

1  

 

 

 

 

 

11.03 

25 Аппликация. « 

Многоэтажный 

дом». 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм. 

Овладевать

 навыка

ми конструирования из бумаги. 

Анализировать различные 

предметы (здания) с точки зрения 

строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять и конструировать 

из простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения 

зданий в технике аппликации. 
Оценивать свою деятельность 

1  

 

 

 

 

18.03 



 

 

 

26 Беседа по картинам 

И Левитана 

«Деревня», 

«Весна – большая 

вода», К. Коровина 

«Ранняя 

весна». 

Лепка. 

«Дом». 

Иметь представление, что 

картина — это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений

 изобразительн

ого искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных

 художников, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и 

т. д.). 

Знать имена знаменитых 

художников. Рассуждать о своих 

впечатлениях иэмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений 

художников 

1  

 

 

1.04 

27 Беседа по 

картинам И. 

Левитана «Март», 

А. Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

Рисование 

картины по 

описанию. 

1  

 

 

 

8.04 

28 Рисование. «Ветка Понимать, чтоживопись — это 
необыкновенный вид

 искусства, 

1 
15.04 

 акации с листьями» который отчетливо и красочно 

передает видение автором 

конкретного пейзажа. 

Выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Стараться передать красками 

увиденную красоту и вложить в 

нее свои чувства. 

Повторять и затем варьировать 

систему несложных действий с 

художественными

 материалам

и, выражая собственный замысел. 

Развивать навыки работы 

  



 

 

 

гуашью. 

Оценивать свою деятельность 

29 Аппликация. 

Узор в полосе. 

«Коврик для 

куклы». 

Развивать декоративное чувство 

при рассматривании цвета, при 

совмещении материалов. 

Видеть характер формы 

декоративных элементов. 

Овладеть навыками работы в 

аппликации. 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, 

созданными человеком. 

Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные и 

геометрические мотивы. 

Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 
Оценивать свою деятельность. 

1  

 

 

 

 

 

 

22.04 

30 Аппликация. 

«Сарафан». 
Развивать декоративное чувство 

при рассматривании цвета, при 

совмещении материалов. 

Видеть характер формы 

декоративных элементов. 

Овладеть навыками работы в 

аппликации. 

Участвовать в

 создании 

коллективных работ. 

Понимать роль цвета в создании 

аппликации. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические 

1  

 

 

 

 

 

29.04 



 

 

 

навыки в создании наряда 

(сарафана). 
Оценивать свою деятельность. 

31 Рисование. «Дом в 

деревне (на даче)» 

Воспринимать  и 

эстетически оценивать красоту

 русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать

 значимос

ть гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 
Объяснять особенности 
конструкции 

1  

 

6.05 

  деревенского деревянного дома и 

назначение его отдельных 

элементов. 

Изображать

 живописны

ми средствами (гуашь) образ 

деревянного деревенского дома, 

природы (деревья). 

Выражать свое отношение к 

архитектуре деревянного 

деревенского дома. 

Развивать навыки творческой 

работы в технике акварели. 

Сравнивать свою работу с 

другими 

  



 

 

 

32 Аппликация. 

«Грибы». 
Эмоционально откликаться на 

красоту природы. 

Понимать

 выразительн

ые возможности цветной бумаги 

для создания художественного 

образа. 

Осваивать приемы работы в 

технике аппликации. 

Изображать, используя

 все 

многообразие цвета. 

Развивать навыки работы в 

технике аппликации. 

Понимать пропорции

 как соотношение 

между собой частей одного 

целого. 

Уметь выделять 

конструктивный образ (образ 

формы) и необходимый цвет в 

процессе создания образа 

(конкретного гриба). 

Формировать 

навык 

самостоятельност

и 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05 

33 Придумай свой 

рисунок 

(Учитывай 

понятия: «над», 

«под», 

«посередине», 

«в центре».) 

Понимать, что такое 

тематическое рисование. 

Уметь располагать правильно 

объекты, выбранные для 

изображения. 

Ориентироваться на плоскости 

листа с учетом полученных знаний 

и рекомендаций учителя. 

Закрепить понятия (над, под, 

посередине, в центре). 

Развивать

 пространственн

ые представления. 

Учитывать размер и форму 

предметов. 

1  

 

 

 

 

 

 

20.05 



 

 

 

Составлять рассказ по 

нарисованной картинке. 

Формировать

 навык

и самостоятельности 

34 Рисование на тему 

«Весна». 
Понимать, что такое

 тематическое 

рисование. 

Характеризоватькрасоту

 природы, 

1  

27.05 

  весеннее состояние природы. 
Уметь располагать правильно 

объекты, выбранные для 

изображения. 

Ориентироваться на плоскости 

листа с учетом полученных знаний 

и рекомендаций учителя. 

Усвоить информацию

 о существовании 

двух плоскостей – горизонтальной 

и вертикальной. 

Закрепить понятия (наверху, 

внизу). 

Развивать

 пространственн

ые представления. 

Составлять рассказ по 

нарисованной картинке. 

Практика совместной 

деятельности 

  

 

 



 

 

 

Система оценки достижения обучающимися освоения АООП 

планируемых результатов. 

В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа 

(1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи). 

Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект 

 

 

№ 
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п 

Тип 
пособия 
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ва 

Изобразительн
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М.,Просвещение», 
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М.Ю.РауМ.А.Зыко
ва 

Методические 

рекомендации. 

Размещены на 

сайте 
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3. Пособие 

для 
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технологии 

М., 
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 Мир природы, человек. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с 

нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов окружающего 

мира природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в 

практическую повседневную деятельность.  

Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся 

системы уже на начальном уровне образования предполагает уделять большое 

внимание формированию природоведческих знаний, соответствующих современному 

уровню представлений о природе. Усвоение детьми систематических и 

последовательных знаний об окружающем мире природы, ее объектах и явлениях 

становится обязательным компонентом образования и воспитания детей, так как 

заложенные на их основе первичные представления о среде обитания человека 

позволят в дальнейшем формировать правильное и гуманное мировоззрение, создадут 

необходимые условия для успешного усвоения всего цикла природоведческих 

дисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у детей 

с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на ранних 

этапах обучения возможно начинать организованную работу по формированию 

различных представлений о природе и природных явлениях, готовить детей к 

последующему изучению систематического курса природоведческих дисциплин, что 

сформирует необходимую основу для их успешного усвоения. Кроме того, изучение 

целостности мира природы и человека в младших классах будет способствовать 

развитию мировоззренческих взглядов, необходимых для становления личности. 

С учетом вышеизложенного примерная рабочая программа учебного курса «Мир 

природы и человека» создана для образовательных учреждений, реализующих 

 учебно-практическое оборудование:; краски акварельные, гуашевые; фломастеры; 

восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; 

ножницы;бумага А3, А4; бумага цветная; шаблоны геометрических фигур и реальных 

предметов; муляжи фруктов и овощей (комплект);предметы быта (кофейники, 

кувшины, чайный сервиз). 

Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска,  



 

 

 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся 

начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе. 

При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир природы и 

человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

 Полисенсорности восприятия объектов 

 Практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 Накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

 Закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

 Постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир природы 

и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и 

дает учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие 

причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. 

С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для 

изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

 Уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

 На основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

 Вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 

 Формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

 Конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 



 

 

 

 Вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи;  

 Формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому 

принципу, а также с учетом преемственности тематического планирования 

на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на 

определенный период, в нем представлены тематические блоки, 

последовательность и время изучения которых может варьироваться в 

зависимости от выбранного образовательным учреждением учебного 

графика (обучение по модулям, четвертям, триместрам).  

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства 

обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, 

различные мультимедийные материалы. Повышение эффективности 

усвоения учебного содержания требует организации большого количества 

наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их 

основе описаний объектов природы или природных явлений, а также 

разнообразной природоохранной деятельности обучающихся под 

руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо 

реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая 

практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение 

в программе внеурочной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного 

плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения 

предметов естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», 

«География». 

 На изучение курса «Мир природы и человека» отводится от 168 до 234 

часов за весь период обучения, на его изучение отводится 1-2 часа в неделю. 

Данная рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена 

из расчета 2 часа в неделю в 1-ом классе. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, 

чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому помимо 

предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и 

человека» реализуется формирование личностных умениями и навыков. Для 



 

 

 

детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 

жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены 

многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие 

следующих личностных умений и навыков: 

 Осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

 Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 Способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

сопровождения учебного процесса и создания специальных условий для 

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

 Способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам 

помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 

 Владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации через содержание курса «Мир природы и 

человека»;  

 Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с 

тем, чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

умение общаться и использовать полученные знания в различных 

социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, 

ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, 

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

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также 

через специально организованную на уроке работу по освоению 

общеучебных навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки 

на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.  

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

быть направлен на овладение следующими коммуникативными 

навыками: 

 Умением вступать в контакт и работать в группах;  

 Умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

 Умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

 Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  



 

 

 

 Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются 

следующие регулятивные учебные действия: 

 Входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по 

условному сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 

 Самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, 

класса (зала, учебного помещения); 

 Использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) в учебное время; 

 Самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать 

рабочее место под руководством учителя; 

 Корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя); 

 Принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе 

в рамках предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями научаются следующим познавательным 

учебным действиям: 

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, 

явлений окружающей действительности,  

 Характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу);  

 Находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом 

предлагаемом материале; 

 Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях); 

 Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

 Знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

 Знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и 

свойств. 



 

 

 

 Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса 

представлены задания на развитие той или иной жизненной компетенции. 

Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» отрабатываются навыки 

нахождения ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При 

изучении темы «Человек» отрабатываются навыки коммуникативных 

компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.  

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» 

могут быть минимальными и достаточными. 

 Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

 Правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 Различать объекты живой и неживой природы; 

 Выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, 

травы; 

 Называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

 Называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 Соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

 Овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

 Узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

 Отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

 Знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у 

обучающихся базовых представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное 

для изучения каждой из них, могут быть изменены учителем.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого 

отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 

усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной 

теме.  



 

 

 

 Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

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

«Безопасное поведение»).  

 Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 

отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  

Неживая природа (8 ч) 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

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

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

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе (18ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

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

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

оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 

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

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

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 

покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые 

цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа (40 ч) 

Растения (11 ч) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не 

разбираются). 

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

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

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным 

условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным 

климатом, их сравнение. 



 

 

 

Животные (11 ч) 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

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

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным 

климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

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

животных). 

Человек. Безопасное поведение (18 ч) 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

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

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – 

орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и 

заболеваний органов чувств человека 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



 

 

 

Содержание курса 
Тематическое 

планирование 
Дата 

Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности обучающегося 

Неживая природа 

Влияние Солнца на изменения в 

природе: зима – солнце светит 

мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце долго 

светит, греет сильно, все оживает. 

Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их 

названиями. 

Формирование первоначальных 

представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы в 

разное время года: холодно, 

тепло, жарко, облачно, ясно, 

ветер, дождь, снег, снегопад, 

таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за 

изменениями погоды. Погода 

вчера, сегодня 

Земля и Солнце 5.09 1 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ 

объектов. Называние объектов неживой природы. 

Зарисовка выбранного объекта 

Значение 

Солнца 

6.09 1 Зарисовка объекта природы. Называние объектов 

природы. Отгадывание загадок. Разучивание игры 

«Горелки» 

Солнце и жизнь 

растений 

12.09 1 Определение времени года по изображению. 

Составление рассказа по картинке. Определение 

соответствия по картинке 

День и ночь 13.09 1 Рассматривание рисунка. Показ на рисунке объектов 

природы. Ответы на вопросы 

Небо днем и 

ночью 

19.09 1 Дифференциация изображений. Составление 

рассказа о видах деятельности. Показ объектов на 

рисунке. Составление рассказа по рисунку. 

Зарисовка 

Сутки 20.09 1 Рассматривание схемы. Определение положения 

объекта. Составление рассказа по рисунку. 

Нахождение несоответствия. Определение времени 

суток по стихотворению 



 

 

 

Занятие людей в 

течение суток 

26.09 1 Рассматривание схемы. Составление рассказа о 

деятельности в различное время суток. Ответы на 

вопросы. Составление рассказа по опорным 

картинкам. Зарисовка в тетради схематичного 

изображения предмета. Определение по рисункам 

частей суток 

Режим дня 27.09 1 Отработка навыков распределения деятельности в 

режиме дня. Ознакомление с понятиями режима дня. 

Составление режима дня самостоятельно или с 

помощью учителя 

 

 

Сезонные изменения в природе 

Наблюдения: изменение окраски 

листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, 

набухание почек, появление 

листьев, рост трав, первые цветы, 

цветение деревьев. Береза, клен, 

мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания 

зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в 

разное время года 

Осень 3.10 1 Рассматривание рисунков. Нахождение рисунка в 

соответствии с темой. Работа с календарем. Ответы 

на вопросы. Нахождение различий на рисунках. 

Прослушивание текста, стихотворения. Определение 

по схеме причины сезонных изменений. Работа с 

опорными словами (осень, листопад) 

Признаки осени 4.10 

10.10 

2 Прослушивание текста, стихотворения. Нахождение 

признаков объектов по рисункам. Ответы на 

вопросы. Составление рассказа с опорой на схему, 

иллюстрацию. Работа с опорными словами (ясно, 

облачно, пасмурно). Зарисовка объектов природы с 

опорой на иллюстрацию. Создание аппликации 



 

 

 

Занятия и 

одежда осенью 

11.10 1 Составление рассказа с опорой на иллюстрации. 

Классификация объектов по назначению (одежда 

осенью, инвентарь для уборки, осенний букет). 

Объяснение выбора объектов и предметов. 

Прослушивание стихотворения. Работа с опорными 

словами (урожай, грибы) 

Погода. 

Календарь 

природы 

17.10 1 Перечисление осенних месяцев. Узнавание и 

называние дней недели. Определение дня недели по 

указанию учителя. Определение на календаре сроков 

осенних каникул, времени занятий и отдыха 

Зима 18.10 1 Нахождение различий в изображениях. 

Прослушивание текста. Определение причин 

сезонных изменений по схеме. Проведение опыта 

совместно с учителем. Вырезывание объекта 

природы (аппликация) по готовому образцу. Работа 

с опорными словами (зима, снегопад) 

Признаки зимы 24.10 

25.10 

2 Нахождение и называние признаков сезона на 

иллюстрациях. Называние объектов природы по 

иллюстрациям (птицы). Составление рассказа о 

кормушках. Изготовление кормушки по образцу. 

Работа с опорными словами (снег, снежинки, 

воробей, ворона). Составление рассказа о зиме по 

опорным знакам (схемам). Сравнение внешнего вида 

животных в различное время года. Нахождение 

несоответствия в изображении, тексте 



 

 

 

Занятия и 

одежда зимой 

7.11 1 Классификация и выбор предметов по картинкам 

(одежда, игры, предметы для игры). Разучивание 

подвижной игры «Мороз Красный Нос». Заучивание 

стихотворного текста 

Погода. 

Календарь 

природы 

8.11 1 Перечисление зимних месяцев. Узнавание и 

называние дней недели. Определение дня недели по 

указанию учителя. Определение на календаре 

периодов зимних каникул, времени занятий и 

отдыха, праздничных дней 

Весна 14.11 1 Нахождение различий по картинке. Прослушивание 

текста, стихотворения. Определение причин 

сезонных изменений по схеме. Знакомство с 

правилом безопасного поведения вблизи крыш 

домой. Работа с опорными словами (весна, ручьи, 

почки) 

Признаки весны 15.11 1 Прослушивание текста. Нахождение признаков 

весны по иллюстрациям. Ответы на вопросы по 

тексту учебника. Рассматривание и называние 

изображенных объектов природы (насекомых, птиц). 

Рисование объекта природы (подснежника) по 

образцу. Разучивание стихотворения. Работа с 

опорными словами (сосульки, жук, бабочка, грач, 

скворец). Составление рассказа по рисунку и 

опорным знакам 

Занятия и 

одежда весной 

21.11 1 Нахождение и называние предметов на рисунке. 

Выделение нужных предметов (одежды) после 

прослушивания стихотворения. Ответы на вопросы 



 

 

 

по рисункам (занятия людей весной) 

Погода. 

Календарь 

природы 

22.11 1 Перечисление весенних месяцев. Узнавание и 

называние дней недели. Определение дня недели по 

указанию учителя. Определение на календаре 

периодов весенних каникул, времени занятий и 

отдыха, праздничных дней 

Лето 28.11 1 Нахождение различий на рисунках. Нахождение 

признаков лета по опорным схемам. Работа с 

календарем (название летних месяцев, летние 

каникулы, выход в школу). Рисование по теме 

«Лето» после прослушивания стихотворения. 

Определение цветовой гаммы рисунка. Работа с 

опорными словами (лето, цветы) 

Признаки лета 29.11 1 Составление рассказа по рисунку. Определение 

последовательности объектов по рисунку. 

Знакомство с правилом безопасного поведения в 

природе. Ответы на вопросы. Прослушивание 

стихотворения. Определение безопасного поведения 

по рисунку 

Занятия и 

Одежда летом 

5.12 

6.12 

2 Классификация предметов по картинке. 

Рассматривание и определение занятий детей в 

летний период. Заучивание телефона помощи в 

любых ситуациях. Составление рассказа о 

безопасном поведении около водоемов (по опорным 

вопросам). Дифференциация летних объектов для 

игр (игрушки). Разучивание подвижной игры «Рыбак 

и рыбаки» 



 

 

 

Живая природа 

Растения 

Выявление представлений о мире 

растений, их разнообразии: 

деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения (различия 

этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель 

(ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений 

в своей местности: рост, 

цветение, образование плодов и 

семян; приспособление к смене 

времен года. 

Элементарные представления о 

приспособлении растений к 

разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения 

стран с холодным климатом, их 

сравнение 

Растения 12.12 1 Составление рассказа о пользе леса. Разучивание 

правила поведения в лесу. Нахождение на 

иллюстрациях объектов природы (дерево, цветок, 

трава, кустарник). Работа со словарем (лес, дерево, 

трава) 

Строение и 

сходство 

растений 

13.12 1 Рассматривание схемы строения растений. 

Определение и называние частей растений. Работа 

со словарем (цветок, стебель, лист, корень) 

Различия 

растений 

19.12 1 Нахождение частей растений по рисунку. Ответы на 

вопросы по различию растений. Сравнение частей 

растений и нахождение различий (лист, стебель, 

корень) 

Разнообразие 

цветов 

20.12 1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение объектов 

природы на рисунке (цветы). Нахождение сходства и 

различий объектов природы (цветы) по рисунку. 

Прослушивание стихотворного текста. 

Ответы на вопросы по прочитанному произведению 

Семена 26.12 1 Рассматривание изображения растений и семян. 

Составление рассказа об использовании семян 

(приготовлении пищи). Составление рассказа по 

картинке (проращивание растения из семян). 

Практическая работа по посадке растения (семени). 

Работа по опорным словам (семена, свет, тепло, 

вода) 



 

 

 

Плоды растений 16.01 

17.01 

2 Прослушивание текста. Рассматривание 

иллюстраций (овощи). Нахождение и называние 

знакомых объектов на картинке (овощи). 

Рассматривание иллюстраций (фрукты). 

Нахождение и называние знакомых объектов на 

картинке (фрукты). Работа с опорными словами 

(плоды, овощи, фрукты). Составление 

описательного рассказа по картинке (описание 

фруктов). Составление рассказа по вопросам (польза 

овощей и фруктов). Составление рассказа по 

опорным схемам. Прослушивание (чтение) 

стихотворного текста 

Приспособление 

растений к 

сезонным 

изменениям 

23.01 1 Рассматривание иллюстраций (растения зимой, 

весной, летом, осенью). Ответы на вопросы по 

тексту и иллюстрациям 

Уход за 

растениями 

24.01 1 Практические действия: протирание листьев, полив 

растения, рыхление почвы. Отбор инвентаря для 

ухода за растениями, называние предметов. 

Проговаривание названий растений и инвентаря 

Приспособления 

растений к 

условиям жизни 

30.01 1 Прослушивание текста, ответы на вопросы. 

Составление описательного рассказа по рисунку. 

Выбор объекта природы по условию (с помощью 

рисунков) 

Растения 

(обобщающий 

урок) 

31.01 1 Определение и называние знакомых объектов 

природы (деревья, кустарники). Практическое 

определение объектов природы (деревьев и 



 

 

 

кустарников) на пришкольном участке (экскурсия). 

Работа с опорными словами (калина, сирень, 

смородина, крыжовник) 

Животные 

Общие представления о мире 

животных, их разнообразии: 

домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые 

(различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о 

приспособлении диких животных 

к разным условиям жизни: 

животные жарких стран, 

животные стран с холодным 

климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей 

местности. Понятие о месте 

обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен 

года (1–2 хорошо знакомых 

животных) 

Животные 6.02 1 Рассматривание рисунков с изображением 

животных, называние и показ знакомых объектов. 

Сравнение животных по размеру, образу жизни, 

способам передвижения. Зарисовка животного (по 

контуру) 

Строение и 

сходство 

животных 

7.02 1 Выделение и показ частей тела у животных. 

Описание животного по образцу (с помощью 

учителя). Работа с опорными словами (голова, 

туловище, ноги, хвост) 

Различие 

животных 

13.02 

14.02 

2 Нахождение и называние различий животных 

(форма тела, окраска, повадки, место обитания). 

Классификация животных по видам (птицы, рыбы, 

насекомые) – называние и показ по картинке. 

Сравнение животных по внешнему виду, окраске. 

Составление рассказа о животном по способам 

передвижения. Разучивание игры «Кто как ходит». 

Работа по опорным словам (шерсть, перья, чешуя) 

Детеныши 

животных 

27.02 1 Рассматривание иллюстрации, называние знакомых 

животных. Определение и называние детенышей 

животных. Составление рассказа по прослушанному 

тексту. Разучивание игры «Один – много» 

(детеныши животных) 



 

 

 

Домашние 

животные 

28.02 

6.03 

2 Прослушивание текста «Домашние животные». 

Определение и называние животных по рисунку. 

Составление рассказа по схемам (изготовление 

продуктов из молока, шерсти). Составление 

описательного рассказа о домашнем животном. 

Рисование (аппликация) «Домашнее животное». 

Экскурсия в зоомагазин 

Дикие животные 7.03 1 Рассматривание и называние животных по 

рисункам. Соотнесение изображения животного с 

местом обитания. Узнавание и называние сказочных 

героев – диких животных. Составление сказки по 

рисунку. Работа с опорными словами (нора, дупло) 

Приспособление 

животных к 

различным 

условиям 

обитания 

13.03 1 Рассматривание окраски животного на рисунках. 

Работа с опорными словами (олень, тюлень, песец, 

сова, медведь). Классификация животных по среде 

обитания: соотнесение размера животного, цвета его 

шерсти со средой обитания. Составление рассказа по 

вопросам «Зоопарк» 

Приспособление 

животных к 

временам года 

14.03 1 Рассматривание иллюстраций. Сравнение двух 

объектов природы (заяц серый, заяц белый). 

Нахождение различий. Прослушивание текста, 

ответы на вопросы. Составление рассказа о 

животном 

Животные 

(обобщающий 

урок) 

20.03 1 Экскурсия в Зоопарк, национальный парк, 

заповедник. Наблюдение за объектами природы 

Человек 



 

 

 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, 

шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. 

Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, 

ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, 

рот, лоб, брови, щеки, 

подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, 

уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о 

строении и работе органов 

чувств: глаза – орган зрения, ухо 

– орган слуха и т. д. 

Профилактика травматизма и 

заболеваний органов чувств 

человека 

Человек 21.03 1 Нахождение сходства и различий объектов природы 

(человек) по картинке (внешний вид, пол, возраст). 

Работа с опорными словами (люди, возраст, пол). 

Составление рассказа о себе по опорным вопросам. 

Прослушивание (чтение) стихотворения, работа с 

текстом 

Части тела 

человека 

27.03 

28.03 

2 Нахождение и показ частей тела на рисунке (на 

объекте), называние частей тела. Отработка навыков 

пространственной ориентировки (правая, левая) на 

основе стихотворного текста. Развитие моторных 

навыков (пальчиковый театр). Отработка навыков 

обращения к сверстнику, взрослому (имя, фамилия). 

Дидактическая игра «Части тела». Работа с 

опорными словами (голова, шея, туловище, руки, 

ноги) 

Гигиенические 

навыки 

3.04 1 Разучивание правила гигиены. Рассматривание 

рисунков. Определение правила гигиены по 

рисункам. Составление рассказа о правилах ухода за 

телом. Задания на дифференциацию предметов по 

назначению. Разучивание стихотворения 

Лицо человека 4.04 1 Определение и называние частей лица, нахождение 

частей на себе. Рассматривание изображений лица 

человека, определение пола, возраста. Определение 

настроения по картинке. Упражнение на мимические 

движения. Нахождение сходства и различий по 

рисункам. Работа с опорными словами (глаза, нос, 

рот, брови, уши). Рисование частей лица, 



 

 

 

автопортрета 

Глаза 10.04 

11.04 

2 Прослушивание текста (строение глаз). Чтение 

стихотворного текста, ответы на вопросы. 

Определение функции глаз по рисункам. Рисование 

предмета. Нахождение и называние частей объекта 

(брови, века, ресницы) на картинке и у себя. Работа с 

опорными словами (брови, веки, ресницы), 

предложениями (глаза – орган зрения). Разучивание 

правил гигиены зрения. Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, кому принадлежат глаза». 

Разучивание гимнастики для глаз «Автобус» 

Уши 17.04 

17.04 

2 Прослушивание текста (строение уха), ответы на 

вопросы. Определение функции уха по рисункам. 

Отгадывание загадок. Нахождение и называние 

объекта на картинке и у себя. Работа с опорными 

словами (уши слух), предложениями (уши – орган 

слуха). Разучивание правил гигиены слуха. 

Дидактическая игра по иллюстрациям «Назови, кому 

принадлежит голос». Объяснение смысла выражения 

«ушки на макушке» 

Нос 24.04 2 Прослушивание текста (строение носа), ответы на 



 

 

 

25.04 вопросы. Определение функции носа по рисункам. 

Практическая работа «Узнай по запаху». 

Нахождение и называние объекта на картинке и у 

себя. Работа с опорными словами (нос, запах, 

обоняние, дыхание), предложениями (нос – орган 

обоняния и дыхания). Разучивание правил гигиены 

носа. Дидактическая игра по иллюстрациям 

«Назови, кому принадлежит нос». Составление 

рассказа (использование обоняния собаки) 

Рот 8.05 

15.05 

2 Прослушивание текста (строение рта), ответы на 

вопросы. Дифференциация предметов по функциям. 

Практические работы «найди предметы для чистки 

зубов», «определи вкус продукта». Нахождение и 

называние объекта (рот, губы, зубы, язык) на 

картинке и у себя. Работа с опорными словами (рот, 

язык, сладкий, кислый, горький, соленый). 

Разучивание правил гигиены полости рта, поведения 

во время еды. Отгадывание загадок. Объяснение 

выражения «держать язык за зубами» 

Кожа 16.05 1 Прослушивание текста. Определение свойств 

предмета. Описание предмета по ощущениям 

(«волшебный мешочек»). Работа с опорными 

словами (кожа, горячий, теплый, холодный, 

твердый, мягкий). Правила работы с ножом и 

утюгом, правила гигиены кожи, поведение при 

порезах и ожогах. Дидактическая игра «Чем покрыто 

тело животного» по рисункам 



 

 

 

Осанка 22.05 1 Работа по картинкам (нахождение картинки на 

правильную осанку). Разучивание стихотворения 

для физкультминутки. Правила посадки за партой, 

ношения груза, правильной осанки 

Скелет и 

мышцы 

человека 

23.05 1 Прослушивание текста, ответы на вопросы. 

Практическая работа с текстом учебника. 

Определение мышц на теле человека (практическое). 

Работа с опорными словами (скелет, мышцы). 

Разучивание упражнений утренней гимнастики на 

разные виды мышц 



 

 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы). 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана на основе 

АООП начального общего образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе следующих 

документов 

 Закон РФ от 29. 12. 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599 «ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью». 

 

 

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе 

заключается в формировании у умственно отсталых младших школьников 

элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании 

взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни.   

 

Задачи изучения предмета: 

1. Коррекционно-образовательные: 

- получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

- формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

 - формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 - формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 - обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  -формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, доступными умственно отсталому первокласснику. 

 

2. Коррекционно-развивающие: 

- развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя;  

  - развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

пространственных представлений и ориентировки, памяти, воображения, 

мышления, речи);  

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/


 

 

 

  - развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

  - развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

- развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 - развитие речи. 

 

3. Коррекционно-воспитательные: 

― воспитание коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала.  

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Трудовая деятельность детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется рядом особенностей: 

нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем познавательных 

способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает 

возможности умственно отсталого школьника в трудовом обучении, 

отрицательно влияет на формирование  у них всех сторон трудовой 

деятельности (целевой, исполнительской, энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, 

отражающие процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, 

формирование образа конечного результата труда и плана работы. Так, 

умственно отсталые  дети затрудняются ориентироваться в задании. Они не 

могут качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные 

признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в 

планировании хода работы, не представляют и плохо запоминают 

последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий 



 

 

 

наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут 

использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания. 

Отсутствует потребность в текущем и заключительном контроле, слабая 

способность к установлению причинно-следственных связей. Эти трудности 

обусловлены несформированностью у них процессов зрительно, слухового 

восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к 

практическому преобразованию объекта труда. При формировании 

двигательных трудовых приемов в процессе технологической обработки того 

или иного поделочного материала  умственно отсталые дети зачастую не сразу 

понимают и запоминают фронтальное объяснение трудового приема, у них 

низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются рационально 

использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики  и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, 

недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым 

контролем за распределением мышечного усилия при выполнении  

двигательного приема, небольшим объемом внимания  и т.д.       

         К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой 

детей с интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя 

или низкая работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, 

зачастую, интерес к трудовой деятельности ситуативный, непостоянный, 

поверхностный.  

      Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность 

эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные 

знания о красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими 

предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием 

общественной необходимости, значимости и важности своего труда при 

создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них развитие 

ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными 

дефектами у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития 

личности. Это, в принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих 

детей.   

       Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением 

интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными 

коррекционными возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному 

восприятию и эстетической оценке предметов окружающей действительности, 

их изучению, систематизации знаний о предметах; способствует формированию 

и коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д. 

 

Результаты освоения учебного предмета 



 

 

 

 

Регулятивные БУД: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- 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. 

 

Познавательные БУД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображения, представленные на 

бумажных и электронных носителях). 

 

Коммуникативные БУД: 

- 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. 

 

Уровни оценки предметных результатов: 

 

Минимальный уровень: 

   К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; 

виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда в первом классе,  правила их хранения, 

санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы 

работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 



 

 

 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять 

и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с 

помощью учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и  нитками). 

 

Достаточный уровень: 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации 

труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для 

первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой 

на предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии 

с ними в процессе изготовления изделия; 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/мастерской после уроков ручного труда. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1. Работа с глиной и пластилином. 15 ч. 

2. Работа с природными материалами. 5 ч. 

3. Работа с бумагой и картоном. 34 ч. 

4. Работа с нитками. 12 ч. 

 Всего: 66 ч. 

 

 

 

Календарно-поурочное планирование. 



 

 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 
Дата 

1. Человек и труд. Правила работы на уроках труда. 1   

2. 
Пластилин. Свойства, правила работы с пластилином, 

инструменты для работы. 
1 

 

3.  Аппликация из пластилина «Яблоко». 1   

4. Где используют природные материалы. 1  

5. Сбор природного материала. 1  

6. Наклеивание на подложку листьев различной формы. 1  

7. Аппликация из природных материалов «Бабочка». 1  

8. Аппликация «Птица» из засушенных листьев. 1  

9. Что надо знать о бумаге. Виды и свойства бумаги. 1   

10. 
Складывание ёлочки из бумажных треугольников разной 

величины. 
1 

 

11. Складывание бумажного стаканчика «Поймай пуговицу». 1  

12. 
Изготовление наборной линейки из бумажного 

прямоугольника. 
1 

 

13. Аппликация из пластилина  «Домик», «Ёлочка». 1  

14. 
Лепка предметов шаровидной формы: бусы, мяч, кукла- 

неваляшка. 
1 

 

15. 
Лепка предметов овальной формы: огурец, картофель, сливы, 

виноград. 
1  

 

16. 
Инструменты для работы с бумагой. Правила работы с 

ножницами. Шаблон 
1  

 

17. Составление орнамента из квадратов. 1   

18. Составление орнамента из треугольников. 1   

19. Изготовление парусника из треугольников.   

20. Лепка предметов конической формы: морковь, свекла, репка. 1  

21. Лепка пирамидки. 1   

22. Лепка  грибов. 1   

23. Изготовление ежа из пластилина и еловой шишки. 1   

24. Аппликация из обрывных кусочков бумаги «Осеннее дерево». 1   

25. 
Складывание фигурок из бумаги «Открытка со складным 

цветком». 
1 

 

26. 
Складывание из бумаги фигурки кошечки для 

поздравительной открытки. 
1 

 

27. Лепка цыплёнка из пластилина. 1  

28. 
Резание по прямым коротким линиям. Конструирование 

«Бумажный фонарик». 
1 

 

29. Конструирование «Бумажный фонарик». 1  

30. Резание по прямым коротким линиям. Конструирование 1  



 

 

 

«Декоративная веточка». 

31. Конструирование «Декоративная веточка». 1  

32. 
Резание по прямым наклонным линиям. Конструирование 

«Флажки». 
1 

 

33. 
Резание по прямым длинным линиям. Конструирование 

«Бумажный цветок». 
1 

 

34. Лепка котика из пластилина. 1  

35. Приемы резания ножницами по кривым линиям. 1  

36. Изготовление листочков из бумаги. 1  

37. 
Сминание и скатывание бумаги. Аппликация «Веточка 

рябины». 
1 

 

38. 
Приемы резания по кривым линиям. Аппликация из смятой 

бумаги «Цветы в корзине». 
1 

 

39. Откуда берутся нитки. Свойства ниток. 1  

40. Сматывание ниток в клубок. 1  

41. Изготовление игрушки «Бабочка». 1  

42. Изготовление кисточки из ниток. 1  

43. Аппликация «Фрукты на тарелке». 1  

44. Аппликация  «Снеговик». 1  

45. Аппликация  «Гусеница». 1  

46. Изготовление игрушки «Цыпленок в скорлупе». 1  

47. Складывание фигурок из бумаги. Изготовление парохода. 1  

48. Сгибание углов. Изделие «Стрела». 1  

49. Изготовление плетёного коврика из цветной бумаги. 1  

50. Изготовление птицы из цветной бумаги. 1  

51. Изготовление закладки для книги. 1  

52. Аппликация «Самолёт в облаках». 1  

53. Лепка из пластилина макета «Снегурочка в лесу». 1  

54. 
Продолжение лепки из пластилина макета «Снегурочка в 

лесу». 
1 

 

55. Изготовление ежа из тростниковой травы и пластилина. 1  

56. Изготовление цветка из бумаги. 1  

57. Коллективная аппликация «Букет цветов». 1  

58. Изготовление декоративной птицы. 1  

59. Инструменты для швейных работ. Приёмы шитья. 1   

60. Шитьё по проколам способом «игла вверх – вниз». 1   

61. 
Вышивание по проколам (вертикальным, горизонтальным и 

наклонным линиям). 
1 

 

62. Шитьё по проколам геометрических фигур. 1   

63. Как работать с нитками. Вышивание 1  

64. Вышивание способом «в два приема». 1   



 

 

 

65. 
Вышивание способом «в два приёма» по прямым и наклонным 

линиям. 
1 

 

66. Вышивание способом «в два приёма» букв. 1   

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд: 3 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных организаций VIII вида. – СПб.: 

Просвещение, 2019. – 103с. 

 

2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 

классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. – М.: Просвещение-2019. – 336 с. 

 

«Музыка»: 

Пояснительная записка 

   Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- 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 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на 

учебный год; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

         - Устав ГБОУ СО «Верхнесалдинская  школа», утвержденный приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.  

Программа составлена в  соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и примерной 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) . 

            Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой 

части духовной культуры личности. 

            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 выступлений профессиональных и самодеятельных 

музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 

- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных 

произведений 



 

 

 

- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для 

занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально 

познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, 

чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

- обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях 

(праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств 

личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную 

музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений 

развития и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

     «Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе 

занятий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, 

хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются 

необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-исполнительские 

навыки, приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

элементарные представления о теории музыки. Коррекционная направленность 

учебного предмета «Музыка» обеспечивается специфическими 

психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных видов 

музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на 

принципах индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 



 

 

 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания,  комплексности, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

              Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

учебный предмет «Музыка» является обязательным учебным предметом 

предметной области «Искусство.  

Учебный предмет «Музыка и движение» проводится в 1д  классе – 2 часа в 

неделю, 68 часов часа  

Виды организации учебной деятельности: 

Основным видом учебной деятельности является урок. В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темы используются комбинированные, тематические и комплексные 

типы уроков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

музыкального искусства: 



 

 

 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности;  

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности:  исполнение, музыкальное 

восприятие. 

        Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка 

народная и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни 

народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; 

устная и письменная традиции существования музыки; основные жанры 

русских народных песен; песенность как основная черта русской народной и 

профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных 

музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию 

средств музыкальной выразительности. 

                                                       1 класс 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать 

музыку, адекватно реагируя на художественные образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях; элементарными представлениями о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением определять 

разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; веселая, грустная, спокойная мелодия). 

Музыкальный материал для слушания 

«Осенняя песенка» - сл. Н. Френкель, муз. А. Александрова.  



 

 

 

 «Ау!» - сл. и муз. Н. Ветлугиной. 

«Кто как кричит?» - сл. З. Александровой, муз. В. Иванникова. 

Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. Соловьевой 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. Обработка Ю. Слонова 

На горе-то калина. Русская народная песня. 

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. 

Ивенсен) 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро» 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события 

и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего 

голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

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

жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Музыкальный материал для пения 



 

 

 

«Осень» - сл. И. Плакиды, муз. И. Кишко. 

«Гуси, вы гуси» – р.н.п., обр. С. Разоренова. 

Серенькая кошечка. Музыка В. Витлина, слова Н. Найденовой 

Веселые гуси. Украинская народная песня 

Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

Во поле береза стояла. Русская народная песня 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой 

Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского 

А. Ковальчука 

Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, 

слова Ю. Энтина 

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

 Движение под музыку 

Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет 

в разные стороны, опус-кать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, 

махать предметом и т. п.). Выполнять движения разными частями тела под 

музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать 

последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие 

словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться 



 

 

 

под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под 

музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Менять движения при изменении метроритма произведения, при чередовании 

запева и припева песни, при изменении силы звучания.Выполнять танцевальные 

движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения одного 

образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Пальчики и ручки» - русская народная мелодия. 

 «Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Ходим - бегаем» - муз. Е. Тиличеевой;  

Прощаться - здороваться» - чешская народная песня. 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра 

предполагает использование таких музыкальных инструментов, как 

металлофон, ксилофон, , треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты 

 «Бубенчики» - муз. Н. Ветлугиной. 

«Тихие и громкие звоночки» - сл. Ю. Островского, муз. Р. Рустамова. 

       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основе, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 



 

 

 

Предметные результаты: 

- интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

- умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 - различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

- знание основных средств музыкальной выразительности 

                    

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Музыка 

(1 четверть, 16 часов) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Цель Основные виды деятельности 

1. Вводны

й урок 

Ознакомл

ение с 

содержан

ием 

учебного 

предмета 

«Музыка

» 

Знакомство обучающихся с музыкальным кабинетом, правилами поведения на 

уроках музыки и краткое описание последующей музыкальной деятельности. 

Выявление предыдущего музыкального опыта, интересов и предпочтений 

обучающихся. 

Хоровое пение: исполнение известных и любимых детьми песен. 

Слушание музыки: детские песни из популярных отечественных мультфильмов 

Музыкально-дидактические игры 

2. «В 

гостях у 

кошки»  

Формиро

вание 

элемента

рных 

певчески

х умений 

и 

навыков 

слушания 

музыки 

Хоровое пение: 

«Киска» муз.Тиличеевой 

«Серенькая кошечка» муз.Тиличеевой 

Слушание музыки: 

Спят усталые игрушки. Музыка А. Островского. Слова З. Петровой 

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова А. Тимофеевского 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

3. Обобщен

ие 

По теме: 

«В 

гостях у 

Закрепле

ние 

сформиро

вавшихся 

ранее 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для 

слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 



 

 

 

кошки:» умений и 

навыков 

4. «В 

осеннем 

лесу» 

Знакомст

во с 

музыкаль

ными 

произвед

ениями 

об осени 

Хоровое пение: 

«Осень». Музыка М. Красева, слова М. Ивенсен 

«Дождик льет» 

Слушание музыки: 

Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

Во поле береза стояла. Русская народная песня 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

Веселые гуси. Украинская народная песня 

Музыкальная грамота 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

5. Обобщен

ие по 

теме: «В 

осеннем 

лесу» 

Закрепле

ние 

сформиро

ванных 

представл

ений на 

уроках по 

теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для 

слушания по теме 

Музыкальная грамота 

Музыкально-дидактические игры 



 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Цель Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1. «Первы

е 

снежинк

и» 

«Бабуш

ка зима» 

Формиро

вание 

представл

ений об 

использо

вании 

средств 

музыкаль

ной 

выразите

льности 

для 

передачи 

образа 

зимних 

игр 

Хоровое пение: 

Голубые санки. Музыка М. Иорданского, слова М. Клоковой 

Новогодняя песенка. Из кинофильма «Джентельмены удачи». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина 

Слушание музыки: 

Зима. Музыка П. Чайковского 

Танец снежинок. Музыка А. Филиппенко 

Музыкальная грамота 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

3 

 

3 

2. Обобщен

ие по 

теме: 

«Бабушк

а Зима» 

Закрепле

ние 

сформиро

ванных 

представл

ений на 

уроках по 

теме 

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 оркестра 

1 

3. «Нарядн

ая  

елочка» 

Воспитыв

ать 

бережное 

отношени

е к 

природе; 

Хоровое пение: 

Елочка. Музыка М. Красева, слова З. Александровой 

Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

Слушание музыки: 

Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой 

Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского 

7 



 

 

 

развивать 

эмоциона

льную 

отзывчив

ость на 

празднич

ную 

музыку 

А. Ковальчука) 

Музыкальная грамота 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

4. Обобщен

ие по 

теме: 

«Нарядн

ая 

елочка» 

Закрепле

ние 

качеств, 

полученн

ых 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 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

1 

5. Контрол

ьно-

обобщаю

щий урок 

Выявлени

е 

успешнос

ти 

овладени

я 

обучающ

имися 

ранее 

изученны

м 

материал

ом 

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 детского оркестра 

1 



 

 

 

 (2 четверть, 16 часов) 

 

(3 четверть, 18часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Цель Основные виды деятельности 

1. «День 

рождения 

зайки»» 

 

«Голубые 

санки» 

Знакомство с 

песнями  с 

лесными 

животными, с 

зимними 

песенками 

Хоровое пение: 

«Зайка». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Волгиной 

«Холодно заиньке» муз.Красевой 

Слушание музыки: 

Марш деревянных солдатиков. Музыка П. Чайковского 

 

2. «Как 

солдаты 

наши» 

 

«Оладушки 

у 

Бабушки»  

 

«Подарок 

для мамы 

 

Воспитание 

заботливого 

отношения 

мальчиков к 

девочкам 

Хоровое пение:  

«Мы -солдаты» 

«Бравые солдаты» 

Мы запели песенку. Музыка Р. Рустамова, слова Л. Мироновой 

«Любит наша бабушка» 

Неваляшки. Музыка З. Левиной, слова З. Петровой 

Слушание музыки: 

Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского 

Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

3. Обобщение 

по темам: 

«Бравые 

солдаты»; 

«Подарок 

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по темам 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по 

темам 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала 

для слушания по темам 

Музыкально-дидактические игры 



 

 

 

для мамы» Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

4. «Пришла 

весна» 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

жизнерадостную, 

оптимистичную 

музыку 

Хоровое пение:  

«Пришла весна» муз Тиличеевой 

Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского 

Слушание музыки: 

Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина 

Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

5. Обобщение 

по теме: 

«Пришла 

весна» 

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 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

                                             

    (4 четверть, 16 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Цель Основные виды деятельности 

1. «Птички - 

невелички» 

 

 

«Зазвенели 

ручейки» 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

и их звучанием: 

фортепиано, 

барабан, 

скрипка 

Хоровое пение: 

. Музыка В. Кикты. Слова В. Татаринова 

«Воробей» Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Журливой 

«Ручеек» муз Красевой 

Слушание музыки: 

Марш. Из балета П. Чайковского «Щелкунчик» 

Полонез. М. Огинский 



 

 

 

Времена года. А. Вивальди. Аллегро из концерта №1, ми мажор, Le 

Primavera 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

2. Обобщение 

по теме:  

«Птички – 

невелички 

«Зазвенели 

ручейки»» 

Закрепление 

представлений, 

сформированных 

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 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

3. «Улыбнулось 

солнышко» 

 

«Веселый 

оркестр» 

 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными 

летнему отдыху 

Хоровое пение: 

«Солнышко. Ярче нам свети». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Т.Волгиной. 

!Я на дудочке играю» 

Андрей-воробей. Русская народная песня 

Слушание музыки: 

Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львенок и 

Черепаха пели песню». Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова 

Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». 

Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

4. Обобщение 

по теме: 

«Улыбнулось 

солнышко» 

«Веселый 

Закрепление 

знаний, 

сформированных 

на уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по 

теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала 

для слушания по теме 

Инсценирование 



 

 

 

оркестр Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ        Учебно-методическое обеспечение: 

1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности 

умственно отсталых старших школьников // Современные наукоемкие 

технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 

2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в 

воспитании детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы 

науки и образования. 2013. № 6;  

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания 

умственно отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 

13) 2013, С. 2963-2966. 

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых 

школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в 

организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 

«Академия».  

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер, интернет ресурсы 

детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, 

румба, металлофон, , , колокольчики);народные инструменты (деревянные 

ложки, свистульки, трещотки); 

звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее 

оборудование;  дидактический материал (репродукции картин, портреты 

композиторов и исполнителей, 

демонстрационные материалы, подготовленные учителем: маски, шапочки, 

костюмы сказочных персонажей). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Минимальный уровень 

 Различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 
 Читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 Слушать небольшую сказку, рассказ с помощью учителя отвечать на вопросы 

по содержанию опираясь на наглядные средства; 

Достаточный уровень 

 Различать звуки на слух и в собственном произношении; 
 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

Диагностика достижения  предметных результатов по предмету 

Чтение» проводится в 3 

этапа: 

1 этап – сентябрь (Входной срез -изучение предпосылок овладения чтением и 

письмом) 2 этап - декабрь (промежуточная контрольная работа); 

3 этап - май (итоговая контрольная работа). 

Предметные результаты в 1 классе оцениваются по следующим 

критериям: 0 баллов – не проявил умения, не научился 

1 балл - выполняет задания с помощью учителя; 

2 балла - допускает ошибки, требуется частичная помощь учителя; 3 балла - 

выполняет всё самостоятельно. 

 

Спецификация 

контрольных работ по чтению в 1 классе 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

1. Назначение контрольных работ – оценить уровень усвоения учебного 

материала по предмету 

«Чтение



 

 

 

Содержание контрольных работ определяется в соответствии с рабочей программой учителя, 

составленной на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы», под редакцией Бгажноковой И.М. (Просвещение, 2011). 

2. Подходы к отбору содержания контрольной работы: 

Содержание контрольных работ соответствует программному материалу на 

момент проведения. 

3. Структура итоговой контрольной работы 
Контрольная работа содержит устные задания, слова, предложения для 

чтения, текст, вопросы на понимание содержания текста. 

4. Система оценивания контрольных работ в целом. 
Работы обучающихся 1 класса оцениваются согласно требованиям АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 1 вариант. В 1 классе действует безотметочная система 

оценивания. Предметная результативность оценивается словами, учителем 

дается только устная качественная оценка. 

5. Время выполнения контрольных работ. 
На выполнение работы отводится в 1 классе — 35 - 40 минут. 



 

 

 

Промежуточная контрольная работа по чтению 

1 класс 

Цель: проверить умение различать звуки на слух и в собственном произношении, читать 

по слогам отдельные слоги, слова, соотносить их с предметными картинками. 

I вариант 

1.Прочитай все слоги , слог мы подчеркни. 

Со, су, мы, ха, на, ум, ах, он, ым. 

2. Прочитай буквы. Выдели гласные буквы красным карандашом. 

А, М, Н, У, О, В, Х, Ы, В 

3. Прочитай слова и соедини их с картинкой. 

 

НОС МЫ 

- ЛО О - 

СА МУ - 

ХА 

4. Прочитай предложение, заменив картинку словами. 

Си - ма мы - ла  . 



 

 

 

II вариант 

1. Прочитай все буквы 

А, М, У, О, Х, Н, С,Ы, В, Л. 

2. Прочитай слоги. 

СА-СУ-СО-СЫ 

ЛА- ЛУ-ЛУ-ЛЫ 

МА-МО-МУ-МЫ 

АН-ОН-УН-ЫН 

ЫВ-ОВ-УВ-АВ 

3. Прочитай слова 
 

 

 



 

 

 

 

4. Составь предложение, заменив картинку словом. 

- Сколько слов в этом предложении? 

 

Во - ва  . 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по чтению 

1 класс 

Цель: проверить умение различать звуки на слух и в собственном произношении, читать 

по слогам отдельные слоги, слова, предложения и короткие тексты, отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту. 

 

I вариант 

1. Прочитай все буквы. Закрась буквы, обозначающие гласные звуки красным 

карандашом, а согласные – синим. 

 

2. Прочитай предложение. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Прочитай текст. Ответь на вопросы. 

Гриб. 

 

На лугу под сосной жил гриб. Он рос, рос и вырос.(12 слов) 

- Где жил гриб? 

 

Рассмотри картинки. Что нарисовано на картинках? Соедини предмет и букву, на 

которую заканчивается его название. 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

II вариант 

1. Рассмотри картинки. Проговори. Соедини рисунок с первой буквой слова. 

 

 

 

2. Прочитай слова . 

КОТ – КО - ТЫ 

МАК – МА - КИ 

ЗУБ – ЗУ - БЫ 



 

 

 

 

 



 

 

 

3. Составь предложение по схеме, заменив картинки словами. 

 

 

 

4. Прочитай предложение. 

 

 

Кот ло – вит ры – бу. 



 

 

 

- Кто ловит рыбу? 

 

 

 

 

Годовая контрольная работа по предмету «Ручной труд». 

Время-40 минут 

Проводится на конец учебного года. 

2 варианта: - достаточный 

                     - минимальный. 

Контрольная работа проводится с целью проверки уровня усвоенного материала на 

конец учебного года. 

Критерии оценки : 

работа выполнена полностью – ПС = 2 

работа выполнена с ошибками( частично) – ЧС = 1 

работа не выполнена – НС = 0 

 

I вариант. 

1.Повторение. Вспомни, из чего были сделаны эти поделки. 

 



 

 

 

 

 

 

2.С помощью стрелок расположи материалы и инструменты на своем 

рабочем столе: 

а) Рабочее место для работы с пластилином: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Рабочее место для работы с цветной бумагой:   

 

 

 

 

 

 

3.Расскажи, что ты знаешь о правилах техники безопасности при работе с 

инструментами? 

4.Сделай гусеницу из разных цветов бумаги по шаблону. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II вариант. 

1.Повторение.Вспомни, из чего были сделаны эти поделки. 

 

 

2.С помощью стрелок расположи материалы и инструменты на своем рабочем 

столе: 

а) Рабочее место для работы с пластилином: 

 



 

 

 

 

 

б) Рабочее место для работы с цветной бумагой:   

 

 

3.Расскажи, что ты знаешь о правилах техники безопасности при работе с 

инструментами? 

4.Сделай гусеницу из готовых цветных кружочков. 

 

 



 

 

 

 

Математика    Контрольная работа за IV четверть. 

 

 

1. Напиши числа от 1 до 5 

 

        

 

2. Запиши  «соседей» чисел 

  

  

    4  

 

4. Реши примеры 

 

3+1= 2+3= 

5-1= 4-2= 

    2  



 

 

 

3-2= 3-3=  

 

 

5. Реши задачу 

 

У Вали было 3 книги. 2 книги она подарила Кате. Сколько книг осталось у Вали? 

 

     

 

Ответ:_________________________________ 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за III четверть.   

 

1. Посчитай и найди цифру 

 

3        7         5       2 

 



 

 

 

2. Нарисуй 4 кружочка 

 

 

 

 

Закрась 2-ой красным 

                1-ый синим 

                4-ый зеленым 

 

 

3. Задача. 

 

На столе было 3 яблока, положили еще 1 яблоко. Сколько яблок стало? 

Дорисуй, выбери ответ. 

 

 

 6        9        4         7 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за I четверть. 

 



 

 

 

1. Сколько? Соедини рисунок и цифру. 

 

                         

                               

                        

                          

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Раскрась картинки. 

 

  2. Реши примеры 

 

      +        = 

 -   = 



 

 

 

      -         = 

 

 

Контрольная работа по математике за II четверть. 

 

1. Нади пары: 

          

 

 

2. Сколько? Выбери цифру. 

 

 5 4 

 2 

 3 

 

3. Раскрась красным, синим и желтым карандашом квадраты. Сколько всего 

квадратов? Напиши цифру. 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

4. В корзине лежат фрукты: 1 яблоко и 2 груши. Сколько всего фруктов? 

   

 

 

 

 

2-1                   2+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по Мир природы и человека 

1 класс 

1 вариант 

ИМЯ ________________________________ 

 

 

1. Обведи кружком все буквы правильных ответов. 



 

 

 

Части тела человека: 

а) хвост; г) ноги; 

б) руки; д) плавники; 

в) туловище; е) голова. 

2. Допиши предложение. 

Заяц, волк, лиса, медведь – это _________________ . 

 

 

3. Во что превращается снег при таянии? Обведи нужную букву. 

а) в речку; 

б) в лёд; 

в) в воду. 

4. Кто что ест? Соедини стрелками. 

ЛИСТЬЯ 

РЫБА 

ОРЕХИ 

МЫШЬ 

НЕКТАР 

КОМАРЫ 

ЛИСА 

БАБОЧКА 

ПИНГВИН 

ЛЯГУШКА 

ГУСЕНИЦА 

БЕЛКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Где можно кататься на велосипеде? Вычеркни лишнее. 

В парке, во дворе, на дороге, на стадионе. 

 

 

6. Найди времена года. Вычеркни лишнее. 

 

 

Зима, осень, весна, март, лето. 

 

 

7. Обведи кружком все буквы правильных ответов. 

8. Подчеркни одной чертой названия овощей, двумя чертами – названия 

фруктов. 

 

 

яблоко лук виноград 

редис груша помидор огурец чеснок 

апельсин лимон морковь 

 

 

9. Какие цвета у светофора? Обведи нужную букву. 

а) синий 

б) красный 

в) жёлтый 



 

 

 

г) чёрный д) зелёный е) белый 

 

 

10. Продолжи предложения. 

Я живу в городе_____________ 

 

 

 

 

 

Тестовые задания по предмету «Изобразительное искусство»  

     Представленные тестовые задания могут быть использованы, как средство 

итогового контроля предметных учебных действий по окончанию изучения курса 

по предмету «Изобразительное искусство» в 1 классе. Так как обучающиеся 

впервые встречаются с данной формой контроля, целесообразно проводить 

тестирование индивидуально. Педагог оказывает дифференцированную помощь 

обучающемуся при заполнении бланка теста.  

Полученные результаты учитываются при составлении Мониторинга уровня 

сформированности предметных учебных действий, обучающихся 1 класса. 

 

Инструментарий, необходимый для проведения тестирования: протокол 

промежуточной аттестации обучающегося (индивидуальный), протокол 

промежуточной аттестации обучающихся (класса), тесты. 

 

Критерии оценки: 

«В» - полное усвоение информации, независимость от взрослого в выполнении 

задания, умение объяснить свои действия; практические умения самостоятельно 

использует в жизни. 

«ВС» - усвоение сведений в основном, за исключением отдельных деталей, 

потребность в организующей поддержке, умение ответить на все вопросы по 

содержанию деятельности; самостоятельно использует некоторые практические 

умения в жизни. 

«С» - частичное усвоение в объеме более половины от заданного, потребность в 

помощи в виде наглядных опор, умение ответить на основные вопросы по 



 

 

 

содержанию деятельности; практические умения использует в жизни под контролем 

взрослых.  

«НС» - частичное усвоение в объеме менее половины от заданного, потребность в 

практической помощи, умение ответить на отдельные вопросы по содержанию 

деятельности; использует некоторые практические умения под контролем взрослых. 

«Н» - усвоение отдельных случайных сведений, полная зависимость от взрослого в 

выполнении задания, отсутствие осознанности, неумение отвечать на вопросы; 

самостоятельно практические умения в жизни не использует. 

 

 

Тестовые задания по предмету «Изобразительное искусство» 

 

1.Скажи, чем можно рисовать? 

2.На чём рисуют? 

3.Назови предмет круглой формы. 

 

 

  

4.Назови цвет карандашей, которым можно раскрасить яблоко. 

5. Скажи, что надо дорисовать, чтобы жёлтый круг превратился в солнышко? 

 



 

 

 

6.  

7.  

 

8.  

 



 

 

 

9. Что забыл нарисовать художник?  

10. Расскажи, что изображено на картине и рисунке. 

 

 

 

 

Итоговый контроль и оценка результатов обучения 

 

Спецификация 

итоговой контрольной работы по русскому языку и чтению в 1 ОВЗ классе 

 

1. Назначение  контрольной работы – оценить уровень усвоения учебного 

материала по русскому языку. 

2. Содержание итоговой контрольной работы определяется в соответствии 

с рабочей программой учителя, составленной на основе  программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 

классы/ Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой;  Москва 

«Просвещение» 2013. 1—4  КЛАСС. 

 



 

 

 

3. Подходы к  отбору содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения, которые прописаны в программе 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         различать звуки на слух и в произношении; 

·         анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

·         плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

·         отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

·         слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

·         отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 

тексту; 

·         писать строчные и прописные буквы; 

·         списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

Учащиеся должны знать: 

·         наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с 

голоса учителя. 

4 Структура итоговой контрольной работы 

 Контрольная итоговая работа содержит устные задания, вопросы на понимание 

прочитанного текста,  является комбинированной. 

5 Система оценивания контрольной работы в целом 

               Согласно  Уставу школы и Пояснительной записки к рабочей программе 

учащиеся  первого класса не оцениваются.  

6 Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение  работы отводится       в    1   классе — 25 - 35 минут. 

 

Спецификация составлена учителем: Шатовой О.П. 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку и чтению в 1 ОВЗ классе 

 

 

Чтение 

Верный друг. 

   Кос-тя у-дил ры-бу с лод-ки. Лод-ка по-кач-ну-лась. Маль-чик у-пал в во-ду. Он 

стал то-нуть и за-кри-чал. Со-ба-ка Ша-рик бро-си-лась  в во-ду. О-на схва-ти-ла 

Кос-тю за ру-баш-ку и вы-та-щи-ла на бе-рег. 



 

 

 

 

 

 Что делал мальчик? 

 Что с ним случилось? 

 Почему он упал? 

 Кто помог мальчику? 

 Как собака помогла мальчику? 

 Почему рассказ называется «Верный друг»?  

Обучение грамоте. 

 

Звуковой анализ. 

 Назови, где (в начале, в середине или в конце) стоит звук [к] в словах: 

книга, полка, кран, марка, щенок. 

 Подними руку, если услышишь звук [c]: собака, цветок, щётка, колос, 

усы, шар, кошка, снег, овца. 

 Назови и сосчитай все звуки в слове школа. 

 Перепиши предложение: Дети играют в мяч. 

 Запиши под диктовку слова: мак, нос, луна, роза, школа. 

 

Рабочая программа "Коррекционно - развивающие занятия" для 

обучающихся 1 класса 

Пояснительная записка. 

      На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы. По отношению к умственно отсталому ребенку не действуют 

традиционные для каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-

образовательных задач. Возникает объективная потребность в «обходных путях», 

других способах педагогического воздействия. Преодоление трудностей, 

коррекция, предупреждение вторичных отклонений в развитии происходят в сфере 

образования и с помощью его средств. Решение данной проблемы возможно через 

разработку рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ. Данная «Программа» носит коррекционно-развивающий 

характер. В ней предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция 



 

 

 

недостатков интеллектуального и речевого развития детей в различных видах 

деятельности. Она предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющих умственную отсталость. 

Цель обучения - создание системы комплексного сопровождения в 

образовательном учреждении, реализующую АООП для обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющую учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе, а также формирование 

у будущих выпускников знаний об окружающем мире, формирование 

(развитие) элементарных математических представлений, коррекция и развитие 

психических процессов. 

      Задачами  курса являются: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений(в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление 

переноса сформированных на занятиях умений и навыков в учебную 

деятельность учащихся; 

3. Коррекция и развитие всех психических процессов с учетом возможностей 

школьников. 

4. Консультирование  родителей (законных представителей) по проблемам 

обучения, воспитания и развития детей, выбору оптимальных форм, методов, 

приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Общая характеристика коррекционного курса 

1. Диагностическое направление. 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. Результаты 

дефектологического обследования сопоставляются с психологическими, 

медицинскими, педагогическими данными, обсуждаются на заседаниях 

консилиума. Диагностическое направление работы включает в себя: первичное 

дефектологическое обследование; систематические наблюдения за динамикой и 

коррекцией психического, интеллектуального развития; проверку соответствия 

выбранной программы, методов и приемов обучения реальным достижениям и 

уровню развития ребенка. 

2. Коррекционное направление. 



 

 

 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой 

систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры 

дефекта и степени его выраженности определяется содержательная направленность 

коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются 

групповые и индивидуальные занятия. Занятия носят коррекционно-развивающую 

и предметную направленность. Периодичность и продолжительность занятий 

зависят от тяжести и характера нарушения. Темы групповых и индивидуальных 

занятий, а также учет посещаемости отражаются в типовом классном журнале. 

3. Аналитическое направление. 

Аналитическое направление предполагает проведения анализа процесса 

коррекционного воздействия на развитие учащегося и оценку его эффективности, а 

также анализа и оценку взаимодействия специалистов. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям учащихся в 

вопросах воспитания и обучения ребенка, подготовку и включение родителей в 

решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по профилактике 

вторичных, третичных нарушений развития.    

      Программа состоит следующих разделов: «Формирование сенсорных 

эталонов цвета, формы, величины; конструирование предметов», «Развитие 

крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков», «Кинестетическое и 

кинетическое развитие», «Тактильно-двигательное восприятие», «Развитие 

слухового восприятия и слуховой памяти», «Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти», «Восприятие пространства», «Развитие зрительного восприятия 

и зрительной памяти», «Восприятие времени», Индивидуальные занятия. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

          Курс « Коррекционно – развивающие занятия » представлен в коррекционной 

области учебного плана  1  класса, занятия проводятся во внеурочное время. 

            На курс « Коррекционно – развивающие занятия » в 1    классе отводится 2 

часа в неделю, (33 учебные недели). 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты освоения курса: 



 

 

 

1)Воспитывать самостоятельность, ответственность; 

2) Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до 

конца; 

3) Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные 

трудности; 

 4) Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, 

выдержку; 

5) Вырабатывать положительные привычки поведения. 

     Предметные результаты освоения курса: 

1) Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности 

внимания на объекте); 

2) Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть 

охвачены вниманием ребенка одновременно); 

3) Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание; 

4) Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память; 

5) Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить 

словесный материал близко к тексту); 

6) Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу; 

7) Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и 

качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

 

Формы организации коррекционной работы 

Сроки Содержание работы 

1 сентября –15 сентября 

Диагностика  психического  развития  

детей.  Заполнение дефектологических  карт. 

  15сентября – 15 мая 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые 

занятия с детьми. 



 

 

 

      15 мая – 31 мая 

Итоговая  диагностика  психического  

развития  детей. 

 

Содержание коррекционного курса 

1. Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

групповых и индивидуальных занятий. 

      2. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов. 

       Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. 

       Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. 

      Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначение словом. Различение и выделение основных цветов (красный, 

жёлтый, синий, чёрный, белый). 

       Конструирование фигур и предметов из составляющих частей. Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале 

3.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

      Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке 

следов»).            Согласованность действий и движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты). 

      Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. 

      Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание 

бумаги. 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 



 

 

 

     Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. 

     Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения 

различных частей тела. 

    Формирование выразительности движений (имитация повадок зверей, игра на 

различных музыкальных инструментах). Индивидуальные занятия. 

4. Тактильно-двигательное восприятие. 

Плоскостные фигуры и предметы, их величины. Работа с пластилином 

(раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

5.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

     Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. 

     Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 

звукам. 

6.  Восприятие пространства. 

       Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. 

       Определения расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – 

внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…).   

         Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, 

левая сторона). Графические диктанты. 

7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

       Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей). 

       Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. 

        Определение изменений в предъявленном ряду.       Нахождение «лишней» 

игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

8.  Восприятие времени. 



 

 

 

    Сутки. Части суток. Обозначение в речи временных представлений. 

Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни 

недели. 

9. Индивидуальные занятия. 

   10. Обследование детей 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Диагностический блок.   5 

1.1. Обследование детей    5 

2. Формирование сенсорных эталонов цвета, 

формы, величины; конструирование 

предметов. 

  7 

2.1. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) .Выделения 

признаков формы; называние основных 

геометрических фигур. 

  1 

2.2. Классификация предметов и их изображений по 

форме, по показу. Работа с геометрическим 

конструктором. 

1  

2.3.      Сопоставление двух предметов контрастных 

величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. 

  1 

2.4. Различение и выделение основных цветов 

(красный, жёлтый, синий, чёрный, белый). 

  1 

2.5. Конструирование фигур и предметов из 

составляющих частей. 

1 

2.4. Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале 

  2 

3. Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков. 

6 

3.1. Развитие крупной моторики. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции 

педагога. 

1 



 

 

 

3.2. Согласованность действий и движений разных 

частей тела (повороты и броски, наклоны и 

повороты). 

1 

3.3. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. 

1 

3.4. Обводка, штриховка по трафарету. 1 

3.5. Аппликация. Сгибание бумаги. 2 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие. 3 

4.1. Формирование ощущений от различных поз и 

движений тела, верхних и нижних конечностей, 

головы. 

1 

4.2. Формирование выразительности движений 

(имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах). 

2 

5. Тактильно-двигательное восприятие. 2 

5.1. Плоскостные фигуры и предметы, их величины. 1 

5.2. Работа с пластилином (раскатывание). 1 

6. Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти. 

2 

6.1. Различение звуков окружающей среды (стук, стон, 

звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. 

1 

6.2. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звукам. 

1 

7. Восприятие пространства. 5 

7.1. Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой/левой руки; правой/левой 

ноги; правой/левой части тела. 

1 

7.2. Определения расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и 

др.). 

1 

7.3. Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

1 

7.4. Графические диктанты. 2 

8. Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти. 

1 

8.1. Определение изменений в предъявленном ряду. 

Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 

1 

9. Восприятие времени. 2 

9.1. Сутки. Части суток. Обозначение в речи 

временных представлений. 

1 



 

 

 

9.2. Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 1 

   

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

    Технические средства обучения, компьютерные инструменты обучения. 

Коммуникативные папки и альбомы, карточки со словами, кассы букв, трафареты, 

сюжетные и предметные картинки, разнообразный предметный и изобразительный 

дидактический материал.  

ПРОГРАММА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа воспитания ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа» (далее, 

соответственно — Программа) составлена 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., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. No 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. No 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. No 413). 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС. 



 

 

 

Программа была разработана с участием педагогического совета школы и 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Она показывает, каким образом 

педагоги могут совместно реализовать воспитательный потенциал с детьми, а также 

родителями (законными представителями). 

Основное в программе воспитания ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа» - 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития своей 

страны и мира. Один из пунктов программы - приобщение обучающихся как к 



 

 

 

российским, так и славянским традициям (братских народов), российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в нашем 

обществе. Надеемся обеспечить достижения личностных результатов обучающихся, 

указанных в ФГОС: формирование у них основ российской идентичности; 

готовность их к саморазвитию; мотивированность к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности.  

При разработке содержания программы воспитания уделялось внимание 

раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности, 

взаимопонимания педагог – родитель – ребенок. В программе: цели, мотивы и 

ведущие виды деятельности ребенка. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ школы и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности, тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Данная 

программа воспитания показывает систему работы с детьми в нашей школе. 



 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, 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, национальных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. 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, установленными в 

государственной 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 Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

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. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социальнозначимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 



 

 

 

1.2 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; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное 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; 

 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; 

 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. 

 

1.3 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 образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 



 

 

 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную 

идентичность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины - 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 



 

 

 

нравственное своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно- нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 

чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость   к   разным   видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 



 

 

 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий     ценность      жизни, здоровья      и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 



 

 

 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность   обучения   труду, накопления

 навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 



 

 

 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные   интересы   в   разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные 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, навыки исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 



 

 

 

Гражданское 1. Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

2. Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 

3. Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народамРоссии, тысячелетней 

истории российской государственности. 

4. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

5. Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социальнозначимой деятельности, 

в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

6. Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

7. Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 1. Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

2. Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

3.  Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 



 

 

 

4. Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России. 

5. Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

6. Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины–

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

1. Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

2. Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

3. Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

4. Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным ценностям и нормам. 

5. Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

6. Понимающий  ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

7. Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 



 

 

 

8. Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

9. Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению. 

Эстетическое 1. Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

2. Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

3. Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

4. Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

5. Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое 1. Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

2. Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

3. Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 



 

 

 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

4. Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

5. Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт. 

6. Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

7. Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 1. Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

2. Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

3. Проявляющий интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

4. Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 



 

 

 

Экологическое 1. Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

2. Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

3. Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

 4. Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном 

мире. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные 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, навыки исследовательской деятельности. 



 

 

 

 Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений,  поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и 

спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и 

обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным 

ресурсом воспитания. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» располагается по 

адресу: Верхняя Салда, Ленина, 16. По Уставу школьной организации у нас 100 

обучающихся. На начало учебного года 64 обучающихся имеют категорию 

«Ребенок-инвалид», 20 — обучаются по индивидуальной программе. 

Обучаются в соответствии с ФГОС — 1-7 классы. Школа оборудована 



 

 

 

кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою библиотеку, 

спортивный зал и спортивные объекты на территории, имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

а также имеются электронные образовательные ресурсы для обеспечения 

образовательного процесса. Различная информация для обучающихся, 

педагогов, родителей и законных представителей публикуется на официальном 

сайте образовательного учреждения - https://school-vs.ru/  

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы, решение которых возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, 

межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания и при участии общественности. 

Выполняя эти задачи, школа помогает решить:  

 социальные проблемы 

 личностного и профессионального самоопределения детей; 

 традиционное общение детей без зависимости интернет-сетей; 

 повышает мотивацию к обучению и самообразованию, 

саморазвитию через проекты, сотрудничество с социальными партнерами, 

волонтерское движение, работу совета старшеклассников и союза педагог - 

ребенок — родитель; 

 неоднородность условий семейного воспитания сглаживается в 

школе за счет акций милосердия (помощь нуждающимся в одежде, 

канцелярских товарах), за счет проведения «Деловой пятницы», работы 

психолога, профилактики; 

 двухразовое горячее питание; 

 упор в работе на трудовое обучение детей; 

 оказание помощи при поступлении в колледж и техникум; 

 школа полного рабочего дня. 

Профессиональные проблемы: 

https://school-vs.ru/


 

 

 

 привлечение специалистов по сетевому взаимодействию 

 работа с учреждениями культуры, искусства, общественными 

организациями, духовными и социальными центрами, воинскими 

организациями и фондами. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках 

Программы инициируется взаимодействие образовательных, 

административных, общественных и иных структур (Приложение 4.) 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие основные школьные дела: 

 общешкольная линейка «Здравствуй, школа!» 

 День учителя 

 акция «Открытка ветерану» 

 акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

 День памяти жертв политических репрессий 

 новогодние торжества 



 

 

 

 праздник «Широкая Масленица» 

 дни открытых дверей, приуроченные Дню матери 

 Декада Мужества 

 спортивные соревнования между обучающимися, педагогами и 

родителями по волейболу, пионерболу, баскетболу, по стрельбе, военно-

полевая игра «Зарница» 

 акция «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», 

 Общешкольная торжественная линейка «Последний звонок» 

 классные и общешкольные походы 

 Дни здоровья 

 День рождения школы. 

Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов: 

 важной чертой каждого основного школьного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до активного участника и организатора); 

 в проведении общешкольных дел нет соревнования между 

классами, поощряется межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 



 

 

 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, 

таких как: классный час, занятие внеурочной деятельностью, соревнование, 

конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, творческая мастерская, 

карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п. 

В содержание Программы воспитания включены инвариантные и 

вариативные разделы, направленные на достижение цели воспитательного 

процесса школы. 

Практическая реализация цели и задач этой программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.3. Основные разделы рабочей программы воспитания 

Модуль «Основные школьные дела». 

Основные школьные дела — это главные традиционные общешкольные 

мероприятия, в которых принимают участие школьники. 

Основные школьные дела обеспечивают вовлеченность в них большего 

числа взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения. 



 

 

 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты. Обучающиеся и педагоги школы принимают 

активное участие в различных общероссийских социальных проектах: акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна 

Победы», «Субботник». На уровне нашего города обучающиеся и педагоги 

школы являются организаторами различных социальных проектов: акции 

«Открытка ветерану», «Открытка ветерану педагогического труда», «Вести 

Победы» (9 мая). Школьный коллектив принимает участие в митингах у 

Мемориального комплекса салдинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., у Обелиска погибшему Герою 

Советского Союза А. А. Евстигнееву. 

В школе проводятся традиционные массовые мероприятия, с 

привлечением жителей города и родителей: праздники «Широкая Масленица», 

концерты, посвящённые различным общероссийским праздникам: Дню Матери, 

Дню защитников Отечества, Дню Победы. 

На школьном уровне: 

Разновозрастные сборы. В школе проводятся Дни здоровья, 

общешкольные походы. 

Общешкольные праздники. В школе традиционно проводятся различные 

общешкольные праздники: «Широкая Масленица», «Новогоднее 

представление», концерт «Для самых лучших мам». 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. В школе ежегодно проходят различные торжественные ритуалы 

посвящения: традиционный праздник «Посвящение в первоклассники», 



 

 

 

выпускные вечера в каждом классе по итогам года, выпускные вечера для 4, 9 

классов. 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

Участие школьных классов в реализации общих общешкольных 

ключевых дел; 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, исполнителей, ведущих, 

декораторов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 



 

 

 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Разделнаправленнакоординациюдеятельностиклассныхруководителейиво

спитателей школы по достижению цели Рабочей программы воспитания и 

предполагает проведение следующих мероприятий: 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. Обязательно в работе 

классного руководителя составлен план классных часов «Разговор о важном», 

которые соответствуют предложенным на федеральном уровне, но с учетом 

особенностей и возраста учащихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, профориентационной творческой направленности), 

позволяющие с одной стороны – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 



 

 

 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися правил, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением детей в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с педагогом-психологом и социальным педагогом ОУ. 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, колледжа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение личных портфолио при содействии педагогов ОУ, в которых дети 



 

 

 

фиксируют свои творческие, спортивные, личностные достижения. Создание 

личного портфолио обучающегося; 

 работа с обучающимися, состоящими на всех видах учёта группа 

социального риска, детьми-инвалидами и особыми возможностями здоровья; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими детьми класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, педагогом-психологом, логопедами, социальным педагогом, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, 

совета профилактики - по плану; 

 привлечение учителей и узких специалистов к участию в 

родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) 

о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 



 

 

 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся, 

участие родителей в Совете профилактики; 

 создание и организация работы родительских советов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса и школы; 

 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или 

личном запросе; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Основными целями внеурочной деятельности ГБОУ СО 

«Верхнесалдинская школа» для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, познавательных интересов, обучающихся в свободное время. 

Внеурочной деятельностью занимаются классные руководители, специалисты и 

воспитатели ГПД согласно тарификации, а также приглашенные социальные и 

сетевые партнеры на основании соглашений или договора о сотрудничестве. 

Важным новшеством этого года становиться «Разговор о важном» - 34 

часа в год — 1 раз в неделю, начиная с понедельника — 5 сентября. Каждый 



 

 

 

классный руководитель с учетом возраста и особенностей детей разрабатывает 

свои классные часы с учетом тем и содержания внеурочных занятий, 

предлагаемых на федеральном уровне. Ответственный за проведение — 

классный руководитель.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с ментальными 

нарушениями с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, 

умения правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его 

социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи 

и общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 



 

 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности: в 

соответствии с требованиями Стандарта установлено время (часы), отводимое 

на внеурочную деятельность. 

с 1 по 4 класс -     8      часов 

с 5 по 7 класс -    12      часов 

с 8 по 9 класс -      6    часов 

Примеры заданий для 1- 4 классов и их родителей: 

 фото «Удивительный мир природы» 

 рисунок или фото «Моя семья» 

 Примеры заданий для 5-9 классов и их родителей: 

 Написать «Письмо солдату». 

 Сделать открытку педагогу — ветерану нашей школы. 

 Написать сочинение «Моя страна» 

 Сделать презентацию «Мой город» или конкурс рисунков «Моя 

Салда» 

 Что такое коррупция? 

 Создадим сказку вместе — рисунки — иллюстрации по 

произведениям Мамина -Сибиряка для создания мультфильма. 

Профессия моих родителей — сочинение или конкурс рисунков 

Легенды моего города, деревни, поселка. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

 коррекционно-развивающее, 

 духовно-нравственное, 

 спортивно- оздоровительное, 

 общекультурное, 

 социальное. 

Содержание коррекционно - развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. Данные направления также являются содержательным 



 

 

 

ориентиром программы духовно-нравственного развития и программы 

формирования экологической культуры, здорового безопасного образа жизни.  

Приоритетными направлениями внеурочной деятельности, для данной 

категории детей определяют организационные формы с учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Формы, содержание внеурочной 

деятельности соответствуют общим целям, задачам и результатам воспитания.   

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с особыми образовательными потребностями социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе 

различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать 

разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с 

ментальными нарушениями. Виды и формы внеурочной деятельности в рамках 

основных направлений, кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в 

требованиях Стандарта. 

Для их реализации определены следующие формы: игровая, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная и др. 



 

 

 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив. 

На содержание внеурочной деятельности ГБОУ СО «Верхнесалдинская 

школа» оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы; 

 Особенности возраста обучающихся, индивидуальность детей, 

психофизические возможности; 

 Особенности направленности кружков и секций; 

Вид образовательного учреждения (школа, реализующая основные 

адаптированные общеобразовательные программы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на 

них часов самостоятельно осуществляется школой в рамках общего количества 

часов, предусмотренных примерным учебным планом. 



 

 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет школа при составлении расписания уроков. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа» 

организуется по направлениям: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное, театральное и музыкальное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно–полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая. 

Основная цель внеурочной деятельности в ГБОУ СО «Верхнесалдинская 

школа» является создание условий для достижения обучающегося 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися  с умственной отсталостью социального знания, 

формирования положительного  отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и 

литература, природа, человечество.  



 

 

 

Основные задачи реализации содержания учебных курсов с первого по 

четвертый класс: 

Веселый карандаш открывает детям путь к творчеству, развивает 

фантазию и художественные возможности, всестороннее развитие творческих 

способностей через продуктивные виды деятельности. Освоить азы 

художественного мастерства, расширить горизонты мировоззрения, в процессе 

работы осмыслить различные качества обследуемых предметов, овладеть 

новыми приемами работы. Учат работать в коллективе, формируют навыки 

сотрудничества предполагает развитие прикладного творчества, творческих 

способностей. На занятиях используются нетрадиционные техники рисования. 

Я познаю мир дает возможность знакомства с родным городом, его 

достопримечательностями, природой. Воспитывает любовь к Родине, её 

культуре, традициям. Формирует основы безопасного образа жизни в 

окружающем мире. 

Город мастеров дополнительный час занятий предусмотрен для 

формирования и развития мелкой моторики, пространственной ориентировки, 

конструирования, развития созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. формирование представлений о 

гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём 

человека. 

В шестом и седьмом классах внеурочная деятельность решается за счет 

реализации следующих курсов и их содержания: 

Краеведческий клуб «Край, в котором ты живешь», «Я познаю мир» 

Важнейшим направлением краеведческой работы является воспитание и 

образование подрастающего поколения. Накопленные знания по истории и 

культуре края, научные исследования и поисковую работу краеведов 

необходимо донести до широких масс. Эту задачу с успехом может решить 

данный курс 



 

 

 

Юный художник данный курс позволяет обучить нетрадиционным 

техникам рисования – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Рисование нетрадиционной техникой стимулирует положительную мотивацию, 

вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. 

Направление Курсы  

внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное Я познаю мир 

Общекультурное Город мастеров 

Веселый карандаш 

Общеинтеллектуальное 

(Коррекционно-развивающая область 

коррекционные занятия и ритмика) 

Логопедическая коррекция 

 Сенсорное развитие 

Психологическая коррекция 

Спортивно-оздоровительное Спорт. Час 

Веселый мяч 

Человек и его здоровье  

Лечебная физическая 

культура (ЛФК) 

Социальное Край, в котором я живу 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа» 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



 

 

 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы: развивающих 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в мини 

постановках; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Модуль «Самоуправление» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 



 

 

 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, в ВК, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

По инициативе администрации и учащихся школы созданы следующие 

школьные советы и отряды:  

 «Совет старшеклассников» (6-9 классы) 

 Отряд «Инспектора дорожного движения» (4 – 7 классы) 

 Детский медиацентр «Зеркало» (желающие) 



 

 

 

 Отряд «Юный пожарный» (4-5 классы) 

 Деятельность их основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

 Основные направления деятельности агитбригады (отряда): 

 Изучение правил дорожного движения, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения. 

 Проведение разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в начальных классах. 

 Изготовление пособий, наглядной агитации, игрушек для усвоения 

правил дорожного движения. 

 Участие в конкурсах. 

Реализация программы осуществляется через следующие формы: беседы; 

практикумы; встречи с инспектором ГИБДД; конкурсы; викторины; 

соревнования; тесты, мастер-классы, тренинги.  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. Экскурсии играют большую роль в выработке у 

учащихся умений ориентироваться в окружающей жизни. Ребенок часто 

сталкивается с обыденными социальными ситуациями, однако по большей 

части он участвует в них пассивно.  

На экскурсиях обучающиеся не только наблюдать те или иные объекты, 

ситуации, но и имеют возможность участвовать в них, подражая деятельности 

взрослых, знакомиться с предметами и явлениями окружающей их жизни. 

Экскурсии создают благоприятные эмоциональные условия, развивают 

познавательную деятельность, сплачивают учащихся одним общим делом. 



 

 

 

В школе организовываются и проводятся Дни здоровья, ставшие для 

учащихся традиционными спортивными праздниками. Осенью это Тур слёт, 

зимой — поход выходного дня в лес, игра «Зарница», проводы. Их основная 

цель – формирование потребности в здоровом образе жизни через пропаганду и 

привитие интереса к различным видам спорта, а также погружение 

воспитанников в духовную и дружескую атмосферу, которая способствует 

развития творческого потенциала. 

С местным краеведческим музеем заключен договор о проведении 

выставок на территории школы, проведением экскурсий по этим выставкам, 

викторины и награждения победителей. Так же, согласно плану, музей готов 

предоставить и другие экскурсии, лекции, мастер-классы.  

Группы продленного дня выходят на экскурсии. Экскурсионные объекты, 

посещенные групп со своими классными руководителями и воспитателями 

разнообразны: дендрологические парки и парки культуры и отдыха, музеи, 

театры и кинотеатры города, выставочные комплексы, океанариум, ледовые 

городки города, зоопарк, цирк, храмы города и области и т.д. 

На экскурсиях, походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Модуль «Профориентация» 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, 

направленный на профессиональное самоопределение школьника. 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с обучающимися. 

Необходимо подготовить: 

1. Календарный план профориентационной работы 



 

 

 

2. Программа работы с родителями 

3. Включение в полномочия зам. директора ведения комплексной работы 

по профориентационной деятельности в ОУ. 

4. Использование аккредитованных на федеральном уровне сервисов и 

программ, сонаправленных с комплексом мероприятий проекта «Билет в 

будущее» 

5.Соглашения с партнерами-предприятиями или колледжами, 

организациями, предоставляющими площадку для организации 

профориентационной работы. 

6. Проектно-исследовательская деятельность, связанная с реальными 

жизненными и производственными задачами. 

7. Участие в рамках проекта «Билет в будущее» 

8. Презентации колледжей, в которые могут поступить учащиеся 

9. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

10. Участие в профильных тех. отрядах. 

11. Внедрение профильных элективных курсов. 

12.Обучение педагогов по программе педагогов-навигаторов. 

Цель профориентационной работы в школе: 

 оказания профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 выработка у школьников профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающимся; 

 выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы 

с учреждениями дополнительного и профессионального образования. 



 

 

 

Приоритетными направлениями по созданию организационно-

педагогических условий профориентации обучающихся с ментальными 

нарушениями в ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа» является: 

предпрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности, 

способствующая самоопределению обучающихся с ментальными 

нарушениями. 

На этапе предпрофильного обучения в рамках уроков трудового обучения 

предлагается реализация образовательных программ. 

Образовательная программа реализуется на следующих трудовых 

профилях: Столярное дело; Швейное дело; 

Содержание деятельности на этом этапе включает следующие 

направления деятельности: уроки трудового обучения; занятия по 

профессиональной ориентации с обучающимися (факультатив «Выбор 

профессии»); групповые занятия по развитию навыков эффективного 

взаимодействия с психологом; индивидуальную психолого-педагогическую 

поддержку обучающимся; психолого-педагогическая поддержка семьи; 

диагностическое исследование динамики развития личности обучающихся, 

исследование динамики развития профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Профориентация понимается нами как деятельность, направленная на 

профессиональную реабилитацию обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Поэтому программа профориентации включает в себя перечень 

конкретных мероприятий (специфических и неспецифических), проведение 

которых будет способствовать адекватному самоопределению подростка с 

умственной отсталостью на различных этапах профессиональной 

реабилитации. 



 

 

 

Особое внимание в процессе сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с интеллектуальными нарушениями должно 

уделяться: 

а) комплексной диагностической оценке исходя из психологических 

параметров, возможностей ребенка овладеть теми или иными видами 

профессиональной деятельности; 

б) развитию наиболее универсальных умений, навыков и качеств, 

которые необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации; 

в) формированию таких интересов и установок, которые максимально 

ориентируют именно на показанные профессии. 

Первый этап профессиональной ориентации – подготовительный (1-4 

классы), это определение трудового прогноза на основании результатов 

медицинских и психологических данных обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

При этом результаты обследования позволяют выделить объективные 

параметры доступных нагрузок на жизнеобеспечивающие системы организма, 

которые могут возникнуть в процессах будущей трудовой деятельности, и 

определить соответствующий перечень показаний и противопоказаний к 

различным видам профессиональной деятельности. 

Второй этап профориентации – формирующий (коррекционный) (5-8 

классы), где решаются задачи по ориентации детей на показанные им виды 

профессиональной деятельности с помощью комплекса психотерапевтических, 

коррекционных и психолого-педагогических средств. 

Третий этап профориентации – адаптационный (9 класс), проводится в 

процессе фактического рационального трудоустройства (или в процессе 

профессионального обучения) и способствует безболезненному 

приспособлению к новым условиям профессиональной среды. 

Психологическое профессионально-диагностическое обследование позволяет 

оценить адекватность профессионального выбора ребенка его реальным 



 

 

 

психическим возможностям и выявить специфику психологических 

детерминант этого выбора. 

Профессиональная ориентация представляет собой часть трудовой 

подготовки. 

Методы профессионально ориентационной работы в процессе обучения 

достаточно многообразны, к ним относятся: 

1.Занятия в мастерских с сообщением определенных сведений 

профессионально-ориентированного характера. 

2.Введение профессионально-ориентированного материала в обычный 

урок. 

3. Профессионально ориентационный урок или беседа. 

4. Занятия в кружках. 

5. Экскурсии на предприятия, профессиональные учебные заведения, на 

выставки, в службу занятости. 

6.  Участие во Всероссийских и областных конкурсах мастерства. 

7. Встречи со специалистами колледжей, предприятия, 

предпринимателями, специалистами службы занятости. 

С 14 лет ребенок с инвалидностью и ОВЗ становится субъектом 

мероприятий, направленных на его профессиональную ориентацию, 

профессиональное обучение. Это закреплено частью 1 статьи 11 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

К профориентационной работе должны быть привлечены организации 

здравоохранения, необходимость учета их состояния здоровья и рекомендаций 

МСЭ в индивидуальной программе реабилитации инвалида, содержащих 

заключение о рекомендуемом характере и условиях труда. 

Задачи, решаемые в школе: 

 Формирование установок на труд и позитивного отношения к 

труду. 



 

 

 

 Развитие общетрудовых качеств и навыков. 

 Формирование базовых ценностей, норм и правил поведения. 

 Формирование адекватной самоидентификации, адекватного уровня 

притязаний и самооценки 

 Развитие установок и мотиваций на показанные виды трудовой 

деятельности. 

 Развитие качеств, имеющих важное значение для успешности в 

показных видах трудовой деятельности. 

 Сглаживание и ликвидация неадекватных установок по отношению 

к показанным видам трудовой деятельности. 

 Содействие в осуществлении адекватного профессионального 

выбора. 

Согласно приказа Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности», установлен перечень 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Методические рекомендации содержат перечень рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности. Указанный перечень носит 

рекомендательный характер, не ограничивая при этом рациональное 

трудоустройство инвалидов в других профессиях и должностях. 

Методические рекомендации могут быть основой: 

 подбора видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидам специалистами учреждений медико-социальной экспертизы (далее – 

МСЭ), реабилитации инвалидов, образования, службы занятости, а также 

общественных организаций инвалидов, осуществляющих профессиональную 

ориентацию и содействие трудоустройству инвалидов; 



 

 

 

 рационального трудоустройства инвалидов. 

Для инвалидов с интеллектуальными нарушениями могут быть 

рекомендованы следующие виды труда: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач – физический труд; 

б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы); 

в) по предмету труда - «Человек – природа», «Человек – техника», 

«Человек — художественный образ»; 

г) по признаку основных орудий (средств) труда — ручной труд, 

машинно-ручной труд; 

д) по уровню квалификации — неквалифицированный труд (уборка, 

ремонт, доставка, подсобные работы, сортировка, упаковка, маркировка, 

комплектование, погрузо-разгрузочные работы); 

ж) по сфере производства – преимущественно на мелких промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, в художественных 

промыслах, в строительстве. 

На сегодняшний день выпускники имеют возможность продолжить 

образование по следующим направлениям в учебных заведениях среднего 

профессионального образования Свердловской области: 

1. Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. Евстигнеева 

— специальность рабочий по обслуживанию и ремонту здания. 

2. Нижнесалдинский филиал им. Черепановых — швея, слесарь. 

3. ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» - 

специальность «Швея»; 

4. ГБПОУ СО Социально-профессиональный техникум «Строитель» - 

специальности: «Садовник», «Маляр Штукатур», «Облицовщик-плиточник», 

«Столяр строительный плотник». 



 

 

 

5. Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. 

В.М. Курочкина – специальность «Маляр строительный» 

6. Екатеринбургский экономико-технологический колледж - 

специальность «Швея», «Обувщик по ремонту обуви»; 

7. ГБОУ СПО СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и 

сервиса» - специальность «Столяр», «Сборщик изделий из древесины». 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (создаваемых педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, информирование родителей и законных представителей 

обучающихся о школьной жизни. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежемесячная стенгазета классов; Лучшая информация из них — в 

школьную газету. 

 официальный сайт школы, через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых 

делах осуществляется в каждом классе через классный уголок; 

 совместное (обучающиеся, родители/ законные представители, 

педагоги) оформление информационных стендов в школе и классах. 

 создание роликов и сюжетов для конкурсов. 

Модуль «Безопасность» 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, 

так и за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность.  

Опасности могут подстерегать обучающегося везде. Необходимо 

сформировать у обучающегося  понимание личной  и  общественной  

значимости  современной культуры  безопасности  жизнедеятельности, 



 

 

 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и 

умение применять меры безопасности  и  правила  поведения  на  дорогах,  в  

условиях  опасных  и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным  признакам  их  проявления,  

а  также  на  основе  информации,  получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях  неопределенности;  

умение  принимать  обоснованные  решения  в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных  ситуациях,  в  

том  числе  связанных  с  угрозой  террористических актов и вовлечения в 

экстремистскую деятельность.  

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной 

жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и 

коррупционным проявлениям.  

1.Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

обучающиеся.  

Основные задачи:  

• увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения;  

• организация деятельности отряда ЮИД;  



 

 

 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями.  

Для этого в школе используются следующие формы работы:  

На уровне 1-4 классов: 

• разработка безопасного маршрута в школу,  

• тематические, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

• практические занятия по правилам дорожного движения,  

• тематические беседы и классные часы, инструктажи,  

• участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно,  

• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения. 

На уровне 5-9 классов 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

• практические занятия по правилам дорожного движения,  

• участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах,  

• инструктажи, беседы, классные часы,  

• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,  

• проведение занятий в младших классах,  

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода 

проектирования, который позволяет организовать общение с учащимися на 

новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить 

учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 

изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 

компьютерные презентации.  

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, 

направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения 



 

 

 

пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые 

его вызывают.  

На уровне 1-4 классов: 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

• практические занятия по пожарной безопасности,  

• профилактические беседы и классные часы,  

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно,  

• практикум «Пожарная эвакуация»,  

• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»,  

• участие в городском конкурсе детского творчества «Огонь-друг, огонь-

враг»  

На уровне 5- 9 классов 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

• практические занятия по пожарной безопасности,  

• тематические беседы и классные часы,  

• практикум «Пожарная эвакуация»,  

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно.  

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 

обучающихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 

зависимости  от  национальности,  религии,  социального  и  имущественного 

положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения;  

создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии,  

психологического  и  физического  травмированы;  формирование 

уважительного  отношения  к  ценностям,  историческому  и  культурному 

наследию  России  как  многонационального  и  многоконфессионального 

государства;  расширение  возможностей  для  проявления  социальной,  

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом;  

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:  



 

 

 

• формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности;  

• повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов;  

формирование основ знаний об ответственности за совершение 

преступлений 

экстремистского и террористического характера;  

• развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; 

• формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму;  

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания;  

Исходя из задач в школе работа организована по следующим 

направлениям:  

• информирование обучающихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций;  

• разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за 

правонарушения экстремистской направленности;  

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию,  

состраданию;  

• снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения.  Этому способствует совместная деятельность детей,  

творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров;  

• формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и 

различий, уважения достоинства каждого человека.  

• создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

Для этого в школе используются следующие формы работы:  



 

 

 

На уровне 1-4 класса 

• классные часы и линейки «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»;  

• профилактические неделя противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма;  

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта,  

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов;  

• конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»;  

• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»;  

• акция «Мир без военной игрушки»;  

• Песни о мире; 

На уровне 5-9 класса 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

• профилактические неделя противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма;  

• проведению публичных мероприятий и интерактивных занятий 

«Профилактика социальных рисков» 

• тематические классные часы (беседы) («Ложное сообщение о 

террористической угрозе– шутка, смех или слезы?» и др.); 

• тематические классные часы (беседы) («Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм» и др.); 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности. 



 

 

 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового 

сознания и навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся.  

Необходимость организации правового воспитания обучающихся 

обусловлена развитием правового государства, существование которой 

немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, 

трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности.  Важно сформировать у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. Все классные 

руководители включают классные часы по российской символике и темы 

«Разговора о важном» согласно возрасту.  

На уровне 1-4 класса 

• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• Конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что такое плохо…» и др.); 

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

На уровне - 5-9 класса 

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению;  

• Тематические классные часы, посвящённый Международному дню 

борьбы с коррупцией; 

• Профилактические беседы («Как не стать жертвой преступления» и др.); 



 

 

 

• Викторины, квизы («Права и обязанности подростков» и др.); 

• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете» - «Инструкция по 

применению»; 

• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2. 

Модуль «Школьная служба примирения» 

Деятельность Школьной службы применения в рамках воспитательной 

работы образовательного учреждения носит просветительский и 

информационный характер. 

Основная цель деятельности Школьной службы примирения в рамках 

воспитательной работы – снижение уровня конфликтов в образовательной 

организации за счет просвещения и профилактики конфликтов среди всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, родителей/законных 

представителей, педагогов, сотрудников школы). 

Воспитательный потенциал Школьной службы примирения реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 организация «родительских клубов» по актуальным темам; 

 оформление информационных стендов для родителей и законных 

представителей; 

 оформление и размещение на школьном сайте материалов для 

обучающихся, родителей/законных представителей обучающихся, педагогов по 

профилактике различных видов конфликтов. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 



 

 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе: выставки рисунков, фотоотчеты 

о мероприятиях, стенгазеты к праздникам; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе сообучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 



 

 

 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся (4 

раза в год); 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 



 

 

 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей – по плану педагога или запросу 

родителей. 

Принципы совместной работы с семьей по воспитанию здорового 

ребенка:  

1. Основным принципом совместной работы с семьей по воспитанию 

здорового ребенка для педагогического коллектива является принцип 

здоровьесбережения - основополагающий принцип деятельности ОУ, который 

предполагает использование особых здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих сохранению здоровья детей, построение 

целостной системы работы по формированию навыков здорового образа жизни 

с педагогами, специалистами детьми и родителями. 

2. Принцип единства целей и задач. Цели и задачи воспитания здорового 

ребенка должны быть понятны и едины для педагогов, воспитателей, 

специалистов, медиков и родителей. 

3. Принцип системности и последовательности работы. В течение всего 

года и всего периода пребывания ребенка в ОУ, при работе с родителями 



 

 

 

необходима системная и четкая последовательность (этапность) в ее 

организации. 

4. Принцип индивидуального подхода. К каждому ребенку и к каждой 

семье на основе учета интересов и способностей должен осуществляться 

индивидуальный подход как высшая степень дифференциации. 

5. Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на 

основе доброжелательной критики и самокритики. 

Основные задачи ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа» в системе работы 

с родителями: 

1. Повышение общей педагогической культуры родителей и культуры 

здоровья. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

семейного экологовалеологического воспитания. 

4. Организация совместной работы с родителями с целью решения 

психолого-педагогических проблем развития каждого ребенка. 

5. Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через 

тренинги, консультации, семинары, практикумы и другие интерактивные 

формы работы. 

6. Просвещение родителей с целью создания здоровьесберегающей, 

психологически комфортной среды в семье. 

7. Включение родителей в образовательную деятельность. 

Направления работы по реализации задач: 

Информационно-просветительская. С целью реализации данного 

направления работы педагогический коллектив образовательного учреждения 

регулярно информирует родителей об актуальных проблемах связанных со 

здоровьем детей. Проводится просветительская работа по вопросам 

формирования навыков здорового образа жизни у детей школьного возраста. В 



 

 

 

холлах школы информационные стенды «Для Вас, родители», «В мире 

здоровья», «Я и моя безопасность».  

Проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний по вопросам формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни.  

Консультативная. Большую помощь оказывают родителям специалисты в 

системе консультативной работы, особенно в период адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения и при наличии у некоторых из них 

каких-либо проблем с физическим, психическим, интеллектуальным или 

социальным здоровьем. В помощь родителям, специалистами разработаны 

печатные консультации и памятки по адаптации ребенка к условиям школы. С 

целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни и экологической культуры в 

ОУ проводятся консультации узкими специалистами (психолог, учитель-

логопед).  

Организационная. Включению родителей в образовательную 

деятельность способствуют дни открытых дверей, привлечение родителей к 

проведению природоохранных, оздоровительных и спортивных мероприятий.  

Диагностическая. Изучение личности родителей необходимо для 

повышения эффективности взаимодействия с ними. Современные родители, на 

наш взгляд, более уверены в себе, иначе определяют свои запросы в отношении 

уровня и качества образованности своего ребенка. Поэтому построить систему 

школы начинает эту работу с глубокого изучения семьи, ее запросов, 

требований, претензий, взглядов на воспитание и развитие ребенка. В ходе 

изучения потребностей семей им предлагается ряд анкет: по выявлению 

запросов родителей в отношении уровня образованности ребенка, потребностей 

родителей в дополнительных образовательных услугах; по выявлению 

удовлетворенности со стороны родителей условиями воспитания и обучения в 

учреждении.  



 

 

 

Формы работы с родителями: день открытых дверей для родителей; 

выставка поделок семейного творчества; общешкольный День матери, на 

котором проходит награждение лучших семей — помощников; открытые уроки 

и внеклассные занятия для родителей;  совместные родительские и ученические 

собрания с приглашением учителей-предметников и других специалистов 

школы;  проведение педагогических консилиумов; индивидуальные 

консультации родителей педагогами и узкими специалистами; проект «Как 

стать героем для своего ребенка».  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами.  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов, заседаний 

методических объединений по данной проблеме;  

• приобретение и изучение педагогами, специалистами необходимой 

современной научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Традиционные мероприятия в рамках повышения педагогической культуры 

родителей в ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа» 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении главного результата – качественного и результативного 

воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, классные руководители (10 человек), педагоги – предметники (17 

человек), воспитатели ГПД - 3. 

 

3.2. Нормативно-правовая база 

1. Конституция РФ 2020 г.  

2. Конвенция о правах ребенка. 



 

 

 

3. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51 ФЗ. 

4. Семейный кодекс РФ от 29. 12.1995 №223 ФЗ.  

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1996 №124 

ФЗ. 

6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

7. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1996 № 120 ФЗ 

8. Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

24.11.1995 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19 декабря 2014 г. № 1598, 1599 

10. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

11. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. №2950-р 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 года. 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

14. Концепция развития психологической службы в системе образования 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 19 

декабря 2017 г.) 



 

 

 

15. Устав ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа». 

16. Правила внутреннего распорядка ГБОУ СО «Верхнесалдинская 

школа» и другие нормативные документы. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 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 необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому 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 воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 



 

 

 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 



 

 

 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

 награждение благодарностями за активное участие в волонтерских 

и др. акциях; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, 

исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 



 

 

 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы (совместно с классными руководителями) 

ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) артефакты, 

фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или 

достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фотоизделий, работ, участвовавших в конкурсах и 

т.д.). 

 

 3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  



 

 

 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 



 

 

 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства;  



 

 

 

 деятельности по профориентации обучающихся 

 деятельности детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет структуру 

программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, 

предлагается оценить качество организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 

заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную 

работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит 

в школе), несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможет 

обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы 

ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа» на 2022-2023 уч. г. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Поднятие 

государственного 

флага РФ 

Каждый 

понедельник 

заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

2 Спуск 

государственного 

флага РФ 

Каждая 

пятница 

заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

3 «День знаний» 01.09.2022 Зам. По УВР, классные 

руководители педагог-

организатор 

4 «Уроки мужества»: 

«День памяти жертв 

Беслана» 

«День начала Блокады 

Ленинграда» 

«210-летие со дня 

начала Бородинского 

сражения в 

отечественной войне 

1812 года» 

05.09.2022 - 

16.09.2022 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

библиотекарь. 

5 «Неделя 

безопасности»: 

«Викторина 

«Безопасность 

школьника» 

17.09.2022 - 

27.09.2022 

заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической культуры 



 

 

 

6 «День учителя»: 

 

28.09.2022 - 

07.10.2022 

заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь 

7 Международный день 

пожилых людей 

01.10.2022 заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь 

8 День отца в России  08.10.2022 заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

9 День матери в России 27.11.2022 заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

10 Новогодняя елка Декабрь заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

11 День Защитника 

Отечества  

22 февраля заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической культуры 

12 Масленица  Конец 

февраля-

начало марта 

заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

13 Международный 

женский день 

7 марта заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

14 День Победы 5-10 мая заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

15 Последний звонок  26.05 заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

16 Выпускной Июнь заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Родительское собрание для 1 класс 29.08.2022  Заместитель 



 

 

 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1-го года обучения. 

Тема: «Организация обучения 

детей по адаптированным 

основным образовательным 

программам начального 

общего образования. Первые 

дни ребенка в школе” 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

воспитатели 

Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

5-х классов. 

Тема: “Организация обучения 

детей по адаптированным 

основным образовательным 

программам основного общего 

образования” 

5 класс 30.08.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

воспитатели 

Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1(2)б, 2-4-х, 6-9-х классов. 

“Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ в начальной и 

основной школе. 

Организационные и режимные 

моменты” 

2-4, 6-9 

классы 

31.08.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление папки классного 

руководителя/воспитателя 

1-9 

класс 

сентябрь классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Оформление социального 

паспорта на каждого 

обучающегося в классе 

1-9 

класс 

сентябрь классные 

руководители 

Оформление классного 

уголка, посвященное 

празднику «День знаний» 

1-9 

классы 

29-31 сентября классные 

руководители 

Общешкольный классный час 5-9 каждый учебный классные 



 

 

 

«Разговор о главном» класс понедельник 1 

урок 

руководители 

Работа с государственными 

символами России 

5-9 

класс 

в течение года классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 

класс 

сентябрь классные 

руководители 

Родительское собрание  1-9 

класс 

по окончанию 

каждой четверти 

классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

1-9 

класс 

в течение года классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-9 

класс 

в течение года классные 

руководители 

Работа с учителями -

предметниками, работающими 

в классе 

1-9 

класс 

в течение года классные 

руководители 

Работа с 

родителями/законными 

представителями 

1-9 

класс 

в течение года классные 

руководители 

Оформление характеристик 

класса 

1-9 

класс 

май Классные 

руководители 

Родительские собрания 1-9 

класс 

1 раз в четверть классные 

руководители 

Организация участия в 

детских объединениях (РДШ, 

Большая перемена). 

1-9 

класс 

в течение года классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Количество  

часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

Я познаю мир  учителя-предметники, 

классные руководители 

Общекультурное 

Город мастеров 4 учителя-предметники, 

классные руководители 

Веселый карандаш 8 учителя-предметники, 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное (Коррекционно-развивающая область - 

коррекционные занятия и ритмика) 



 

 

 

Сенсорное развитие 4 учителя-предметники, 

классные руководители 

Логопедическая коррекция 4 учителя-предметники, 

классные руководители 

Психологическая коррекция  учителя-предметники, 

классные руководители 

Спортивно-оздоровительное 

Спортчас  учителя-предметники, 

классные руководители 

Веселый мяч  учителя-предметники, 

классные руководители 

Человек и его здоровье - Лечебная 

физическая культура (ЛФК) 

 учителя-предметники, 

классные руководители 

Социальное 

Край, в котором я живу  учителя-предметники, 

классные руководители 

Темы для классных часов:  

О наших бабушках и дедушках (семейные истории) 

Мой первый учитель (групповая работа) 

День отца (творческая мастерская) 

Я и моя семья (строим семейное дерево) 

День народного единства 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы в совет класса, 

распределение обязанностей 

сентябрь классные 

руководители 

Работа в соответствии с в течение года классные 



 

 

 

обязанностями руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

конец уч. года классные 

руководители 

Выборы в Совет 

старшеклассников 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Работа Совета 

Старшеклассников 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Собрание Совета 

старшеклассников 

1 раз в месяц Зам. директора по 

УВР 

Отчет Совета 

старшеклассников 

конец уч. года Зам. директора по 

УВР 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных часов 

общения 

в течение года классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации встречи с 

профессионалами, представителями, 

руководителями, в ЦЗН, колледжи 

в течение года классные 

руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних 

специальных заведениях 

в течение года классные 

руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

в течение года классные 

руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта «Открытые 

уроки» 

в течение года классные 

руководители 

Совместное с педагогами изучение 

интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

в течение года классные 

руководители 

Участие в мастер классах в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Ведение портфолио личных в течение года классные 



 

 

 

достижений обучающихся; руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей в выборе профессии 

по требованию педагоги-

психологи 

Выставка изделий, созданных 

своими руками 

в течение года учителя-

предметники 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

2 раза в год  Директор, зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания  в течение года, по 

графику 

 классные 

руководители 

Родительский всеобуч — 

Родительский клуб  

в течение года, по 

графику 

педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

по необходимости Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

по требованию Соц. педагог, 

психолог 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

по необходимости Соц. педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 1 раз в четверть Соц. педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

по плану классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

по необходимости служба медиации, 

психолог 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий, 

занятий в библиотеке 

по плану Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



 

 

 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

в течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

сентябрь классные 

руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

в течение года классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, субботники 

Апрель - май классные 

руководители, учителя 

трудового обучения 

Модуль «Школьное медиа» 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ежемесячная стенгазета в 

классном уголке 

в течение года классные 

руководители 

Выбор наиболее интересной 

информации из стенгазет для 

выпуска ежеквартальной 

общешкольной газеты, 

освещение в ней, 

информирование об 

общешкольных делах  

в течение года Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Создание роликов и сюжетов 

для конкурсов. 

в течение года классные 

руководители 

Модуль «Безопасность» 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактика детской дорожной 

безопасности 

В течение года классные 

руководители 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, профилактика 

правонарушений, правовое и 

антикоррупционное воспитание 

В течение года классные 

руководители 



 

 

 

Правовое воспитание В течение года классные 

руководители 

Работа деятельности отряда 

«Юный пожарный» 

В течение года классные 

руководители 

Работа деятельности отряда ЮИД В течение года классные 

руководители 

Профилактика пожарной 

безопасности 

В течение года классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и 

терроризма  

В течение года Зам. Директора по 

УВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьная служба примирения» 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация родительских 

клубов по актуальным темам 

В течение года педагог-психолог 

Оформление информационных 

стендов для родителей и 

законных представителей 

В течение года Зам. Директора по 

УВР, классные 

руководители, 

медицинская сестра, 

психолог, соц. 

педагог 

Оформление и размещение на 

школьном сайте материалов для 

обучающихся, 

родителей/законных 

представителей обучающихся, 

педагогов по профилактике 

различных видов конфликтов 

В течение года Ответственный за 

сайт 
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