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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечиваю-щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП.  

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

В основу АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  



Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

1.2 Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

АООП  НОО МОУ «Ульяновская СОШ» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

МОУ «Ульяновская СОШ» обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП начального образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) состоит из 2-х частей:  

- обязательной части  

- части, формируемой участниками образовательных отношений  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью.  

В соответствии с ФГОС для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС). 

В МОУ «Ульяновская СОШ» структура программы разработана с учетом ее 

реализации в условиях обучения на дому.  

1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 



формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

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

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля,  

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

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

тем, российская дефектология руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и 

в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 



внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 



запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

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

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

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

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или 

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

внимание может определенное время  

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения 

и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

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

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 



схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

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

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладе-ния 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи - письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить  

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 



познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая  

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 



сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

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

что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются.  

Педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 

связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

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

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

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  

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

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

-раннее получение специальной помощи средствами образования;  

-научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  



-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

-обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой;  

-специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать 

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

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

Учебный план надомного обучения по адаптированной  программе для 1-4 классов 

рассчитан на 12 часов в неделю.  

Расписание уроков при надомном обучении не такое жѐсткое, как в школе. Уроки 

могут быть как менее продолжительными (25-30 минут), так и более длинными. Все 

зависит от состояния здоровья ребенка. В день у ребѐнка не больше 4 предметов. 

1.5 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) АООП. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 



Требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает для 1 

варианта достижение двух видов результатов: личностных и предметных . 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП  образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 



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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

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

Русский язык 

Достаточный уровень 

-различение звуков и букв; 

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

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

слов); 

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, 

-постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 



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

Минимальный уровень 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

-деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

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

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Речевая практика 

Достаточный уровень 

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

на вопросы; 

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

-выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

-активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-высказывание своих просьб и желаний; 

-выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

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

Минимальный уровень 

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

-участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

-восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 



-выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

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

-ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

Чтение 

Достаточный уровень 

-чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; 

-ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

-определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

-чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

-определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

-чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

-пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Минимальный уровень 

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

-пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

-выразительное чтение наизусть 5-7коротких стихотворений. 

Математика 

Достаточный уровень 

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

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

пределах 100; 

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

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

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию);  

-различение двух видов деления на уровне практических действий;  



-знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

-знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;  

-правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

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

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

-знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

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

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

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

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

-знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;  

-умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;  

-знание количества суток в месяцах; 

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

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

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

два действия; 

-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

-вычисление длины ломаной; 

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

и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

-нахождение точки пересечения; 

-знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

-вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Минимальный уровень 

-знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;  

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

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

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

-знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

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

печатной основе для нахождения произведения и частного; 



-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

-знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

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

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

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

измерении двумя мерами; 

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

месяцах; 

-определение времени по часам (одним способом); 

-решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

-решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

-вычисление длины ломаной; 

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

фигур; 

- нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

-знание названий элементов четырехугольников;  

-вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

-различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Мир природы и человека 

Достаточный уровень 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 



-ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; 

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

-выполнение доступных природоохранительных действий; 

-готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Минимальный уровень 

-представления о назначении объектов изучения; 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

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

-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями;  

-кормление зимующих птиц; 

-составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

-адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Изобразительное искусство 

Достаточный уровень 

-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 



-знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

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

-знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта;  

-рисование по воображению; 

-различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

-различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

-различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Минимальный уровень 

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

-знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

-пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 



изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

-рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

-планирование работы; 

-осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции;  

-передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

-применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; 

-размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Физическая культура 

Достаточный уровень 

-практическое освоение элементов подвижных игр и других видов физической культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

-владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

-участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

-подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

-оказание посильной помощи  в процессе участия в подвижных играх; 

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; 



-знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

-знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

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

повседневной жизни; 

-соблюдение требований техники безопасности . 

Минимальный уровень 

-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

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

применение; 

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд;  

-представления о двигательных действиях; 

-знание основных строевых команд;  

-подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие с учителем в организации и проведении подвижных игр;  

-знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; 

-соблюдение требований техники безопасности. 

Ручной труд 

Достаточный уровень 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 



-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; --экономное расходование 

материалов; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке рабочего места после уроков трудового 

обучения. 

Минимальный уровень 

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ; 

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда;  

-знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств;  

-определение способов соединения деталей; 

-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 



-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

-выполнение несложного ремонта одежды. 

1.6 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и  качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях 

Оценка предметных результатов начинается со II-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе всячески поощряется и стимулируется работа 

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.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками:  

-«неудовлетворительно», если обучающийся выполнил менее 35% заданий;  

-«удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  



-«хорошо» — от 51% до 65% заданий.  

-«отлично»  свыше 65%.  

Такой подход использует традиционную системы отметок по 5-балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. При оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. В МОУ «Ульяновская 

СОШ» главным является отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД)  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего школьного 

обучения.  

Базовые учебные действия - это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных  условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной 

деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью 

в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  



-определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

-определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

-обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения.  

I-IV классы  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  



1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

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

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

начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия включают:  

-осознание себя как ученика, заинтересованного обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель-класс);  

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  



-обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

быту;  

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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

выходить из-за парты и т. д.);  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия;  

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 

арифметические действия; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 



1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями. 

2.2. Учебный план индивидуального обучения на дому для ученицы  

4 класса _________________________ 

МОУ «Ульяновская СОШ». 

 

  

 

 

 

 

 

В 4 классе обучение ведѐтся по учебникам для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы: 

1) Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова Русский язык 4 класс в 2 частях. М.:  Просвещение, 

2021. 

2) С.Ю. Ильина Чтение 4 класс в 2-х частях. М.: Просвещение, 2022. 

3) Т.В. Алышева Математика.  4 класс в 2 частях. М.: Просвещение, 2022. 

4) С.В. Комарова Речевая практика. 4 класс. М.: Просвещение, 2022. 

5) Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова Мир природы и человека. 4 класс, в 2 

частях. М.: Просвещение, 2022. 

6) Л. А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 4 класс. М.: Просвещение, 2021 

7) М.Ю. Рау, М.А Зыкова. Изобразительное искусство. 4 класс. М.: Просвещение, 2021  



 

2.3.  Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области  

Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения 

в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

жизни, опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового 

знания. 

- формирование интереса к изучению русского языка; 

- коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

- овладение основами грамотного письма; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико - 

орфографических умений для решения практических задач. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень:  

- деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

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

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста 

и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень:  

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 



- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его; 

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

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Содержание учебного предмета. 

Повторение  

Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о чем 

говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность 

закончить предложение по-разному). Работа с деформированным предложением (слова 



даны в исходной форме). Самостоятельное составление предложений на основе картинок, 

темы, собственного опыта. Графическая схема составленных предложений. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи. Составление диалога из данных реплик. 

Чтение диалога с соответствующей интонацией. Определение предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам. 

Звуки и буквы  

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за 

соответствием звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном положении. 

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице. Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. 

Объяснение мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ь перед гласными и, е, е, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно 

произносить и записывать слова с разделительным ь. Правильный перенос таких слов. 

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение 

орфограммы с опорой на таблицу. Написание сочетаний жи-щи, ча-ща, чу-щу. 

Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 

Слово  

Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и 

вопросу типа: рисую (кого?) птицу, рисую (кому?) брату, рисую (чем?) карандашом, 

рисую (на чем?) на листе. Названия признаков предмета. Определение признаков 

предмета по вопросам какой? какая? какое? Какие? Названия признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета и др. (холодный, твердый). Подбор слов, 

обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета по его признакам 

хитрая, рыжая …; голодный … . Роль слова, обозначающего признаки в описании 

предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. Образование слов одной 

категории от другой по вопросу или по образцу: петь-певец, красивый-красота. 

Подбор слов, противоположных по значению. Распростране6ние предложений словами 

различных категорий. Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках 

животных, в названиях улиц, сел, городов, деревень и т .д. Знание домашнего адреса. 



Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, про, без, 

около, перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, 

лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, 

шел. 

Предложение  

Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении 

каждого предложения. Оформление предложения на письме (большая буква в начале, 

точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в 

предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным предложением 

(слова даны в начальной форме с ударными окончаниями). Установление связи слов в 

предложении по вопросам. Предложения, различные по интонации: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). Составление диалогов с дополнением ответа 

на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность 

интонирования реплик диалога при его чтении. Составление ответов на вопросы. 

Вариативность ответов на один вопрос. 

Чтение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

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

• выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед учениками класса 

Достаточный уровень: 

• читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• читать про себя, выполняя задания учителя; 

• выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

• читать диалоги по ролям; 

• пересказывать прочитанное по частям; 

• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса; 



Личностные результаты: 

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

наследие русской литературы; 

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

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

- умение слушать собеседника и понимать его; 

- умение оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- умение принимать участие в диалоге; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках чтения; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях на уроках чтения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами 

художественной литературы; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям средствами художественной литературы. 

Основное содержание учебного предмета  

Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. 

Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, 

современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу 

время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поѐт зима, аукает», «Жизнь дана на 

добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные 

истории», «Родная земля», «Лето пришло». 



Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильности ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трѐхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, 

удивлённо произнёс и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий 

и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для 

этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее 

лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). 

Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 

Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по 

теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не 

доведѐт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чѐм может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение 

обучающимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных 

учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного обучающимися, и рассказа, 

написанного автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с 

использованием приѐмов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному 

плану к рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-

разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 



слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам 

текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной 

библиотеки. Отчѐт о прочитанной книге на уроках чтения. 

По Н.Носову "Снова в школу". Э. Мошковская "Жил-был Учитель" 

М.Пляцковский "Чему учат в школе" 

По Ю.Ермолаеву "Поздравление" 

По Е.Шварцу "Как Маруся дежурила" 

По Е.Ильиной "Шум и Шумок" 

В.Орлов "Почему сороконожки опоздали на урок" 

По Л.Каминскому "Три желания Вити". 

В.Берестов "Читалочка" 

Речевая практика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

материал; 

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

— участвовать в беседе; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

Достаточный уровень: 

-понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 



— понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 

— уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; 

— участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

— правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план. 

Личностные результаты: 

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Основное содержание учебного предмета. 

Аудирование и понимание речи         

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем.  

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи                   

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях.  

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга 

и др. Соотнесение произнесѐнных фраз с пиктограммами.                 



Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни                                  

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого 

устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 

собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из 

книги? Важно ли для нас это общение?                                                   

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: 

«Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя 

фотографировать» и т. д. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я 

за порогом дома», «Я в мире природы». Определение темы ситуации, обсуждение того, 

что именно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Совершенствование 

умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания.  

Культура общения. 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. Извинение. Вежливый отказ от предложения, 

приглашения. Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

Математика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающегося. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объѐм 

обязательных умений. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Математика» определяется в конце учебного 

года.  



Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

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

100 с использованием счетного материала; 

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

– понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

– знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

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

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

– знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

– знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

– выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

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

измерении двумя мерами; 

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

месяцах; 

– определение времени по часам (одним способом); 

– решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

– решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

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

ломаной; 

– узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

– знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

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

учителя); 

– различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

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

пределах 100; 

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



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

– понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

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

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

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

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

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

– знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

– знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

– выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

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

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

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

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

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

– решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

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

два действия; 

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

ломаной; 

– узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

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

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности 

разных радиусов, различение окружности и круга. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями: 

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания; 



– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с 

помощью учителя); 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

– элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного 

пошагового алгоритма; 

– начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

– начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 

том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 

построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 

выполненного задания; 

– элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 

жизненных задач; 

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 

бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Основное содержание учебного предмета 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). 

Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в 

сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 

мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 

времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ѐмкости, времени. 



Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании 

чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. 

Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным 

арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 

10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 

выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования 

таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, 

дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). Противоположные, 



смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. 

Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

Мир природы и человека 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

     Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости 

от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным  материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объѐм 

обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по 

учебному курсу «Мир природы и человека» определяется в конце учебного года.  

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:   

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

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

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватное поведение дома,  на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:  

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 



- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- знание правил гигиены органов чувств; 

- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- выполнение доступных природоохранительных действий; 

- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Личностные результаты:  

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 



9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

Основное содержание учебного предмета. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое – тусклое, большое – 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). Солнце и 

изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в разные 

сезоны года.Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. 

Предупреждение  простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными 

особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 



Почва. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в 

природе, значение. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на 

природе). 

Человек 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом . 

Безопасное поведение 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 



Музыка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:   

программой;  

звучании (труба, гармонь, гитара);  

 

 

Достаточный уровень:  

программой  

;   

 

звучании (гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки);  

 

чания колыбельную, марш, танец  

Личностные результаты:  

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и учителем; 

5) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей.  

Основное содержание учебного предмета. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание  

1 Хоровое пение Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в третьем классе. Разучивание песен. 

Воспроизведение знакомых  звукоподражаний. 

Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном 

сопровождении. 

Дальнейшая работа по формирование пения гласных «а-о-



у-и-э». Разучивание попевок и небольших песен  с  голоса 

учителя или с аудиозаписи (видеофрагмента). 

Развитие умения слушать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом, прислушиваться к 

пению разучиваемых песен 

2 Восприятие музыки 

(элементы 

музыкальной грамоты) 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на 

музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — 

низкие) и длительности (долгие — короткие).                                                                                                                  

Формирование представлений о плавном и отрывистом 

проведении мелодии в музыкальных произведениях. 

Дальнейшая работа по развитию  умения  вслушиваться в 

музыку, запоминать новые короткие песенки.  

3 Знакомство с 

некоторыми 

музыкальными 

инструментами 

Дальнейшая работа по формированию   интереса  к 

звучанию  музыкальных инструментов, эмоциональному 

восприятию музыки. 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу,  марш под 

бубен, треугольник, барабан 

 

4 Музыкально– 

ритмические  

движения 

Движения:  

- спокойный шаг 

- выставление ноги на пятку, на носок  

- хлопки в ладоши, полуприседания 

Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей обучающихся.  

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объѐм 

обязательных умений. Предметные результаты обучающихся данной категории не 

являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  



 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

 осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета 

изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов 

и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень:  

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

 знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 



 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, 

точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации 

формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы синструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных 

путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, 

переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности; 



 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной 

гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 

существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта. 

Основное содержание учебного предмета. 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение 

величины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, 

средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех 

планах, вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 

величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на 

курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, 

сучьями и ветками, похожими на руки и т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); 

"Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, 

уточки). 



Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая последовательность 

изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального 

поэтапного показа способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной 

работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветреную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица 

человека), формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и 

кончиком кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; 

составление узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - 

геометрические формы и стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам 

каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору 

учащихся. 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и 

больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов 

и овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы 

(листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной 

формой, несложной по сюжету дерево на ветру). 

Ручной труд 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к контролю и оценке знаний по данному предмету определены двумя 

уровнями – в зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей 

обучающихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом 

по указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает 

уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень 



предметных результатов по учебному курсу «Ручной труд» определяется в конце 

учебного года.  

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:   

- название инструментов, используемых в работе; 

-правила безопасной работы с ножницами, иголкой, шилом, проволокой и клеем. 

- делать рациональную разметку по шаблону и линейке; 

- научиться работать с циркулем для разметки картона и бумаги; 

- смазывать клеем бумагу по всей поверхности при склеивании и окантовочные полосы; 

- научиться резать бумагу и картон ножницами по линиям разметки (прямым и кривым); 

- научиться размещать на листе бумаги или картона элементы аппликации и наклеивать 

их; 

- делать обработку углов изделия при окантовке; 

- научиться сгибать картон и склеивать по стыкам; 

- научиться склеивать бумагой объемные изделия; 

- получить знания о способах обработки древесины; 

- научиться выполнять косой обмѐточный стежок; 

-уметь обметывать края изделия косым обметочным стежком; 

-научиться сметывать изделие по краям; 

- вышивать по линиям рисунка; 

Достаточный уровень:  

- анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединения; 

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании; 

- определять форму заготовки по объѐмному образцу несложной конструкции; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

- готовить отчѐт о выполненной работе, включив него название изделия и материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение и тд.; 

- описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

- оценивать степень сложности работы. 

Личностные результаты: 



сотрудничество с ними в разнообразных видах деятельности;  

 

 

 

социального взаимодействия;  

 

 

Основное содержание учебного предмета.  

Работа с бумагой и картоном. 

Проверка знаний о бумаге. Совершение умений дифференцировать и объединять в группы 

материалы. Инструменты и приспособления. Повторение видов работы с бумагой. 

Выявление знаний о подготовке рабочего места к работе с бумагой. Формирование 

умения устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения. 

Технические сведения: сорта картона и бумаги, применяемые для оформительских работ; 

применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы – поролон, обрезки кожи, фольги и др.); организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой, картоном и другими 

материалами; правила безопасной работы. 

Работа с тканью. 

Сведения о ткани и нитках. Получение ткани и еѐ применение. Умение различать стороны 

ткани. Ткачество. Долевая и поперечная нити, Полотняное переплетение. Виды ниток. 

Способы закрепления ниток в начале и в конце работы. 

Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. 

Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. 

Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и 

раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила 

безопасной работы с ножницами. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и 

устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение 

наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 

возможного брака и меры его устранения. 

Работа с различными материалами. 

Работа с металлом. Изделия из проволоки. 



Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная 

мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, 

острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила 

безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы. Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. 

Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. 

Откусывание колец для цепочки. Соединение колец в цепочку. 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с проволокой. Приѐмы работы. Правильная хватка 

инструмента. 

Работа с деревом. Изделия из древесины. 

Технические сведения. Распространѐнные в данной местности породы деревьев. Свойства 

их древесины: твѐрдость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

Ремонтные работы. 

Технические сведения. Виды ремонта. Сведения о пуговицах. Способы пришивания 

пуговиц. Практические работы: Изготовление вешалки. Соединение вешалки с изделием. 

Стачивание распоровшегося шва. Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. 

Практические работы. Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с 

образованием стойки. Закрепление нитки. Разметка линий сгибов на заготовке для 

вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание 

вешалки к одежде. Картонажно-переплѐтные работы. Переплѐт. Знакомство с 

производством книг. Практические работы. Ремонт книг. 

Физическая культура 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- планирование занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

- овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



Личностные результаты: 

-  осознавать себя как обучающегося, заинтересованного обучением. 

-  принимать новый статус «обучающегося», внутреннюю позицию к стремлению быть 

здоровым 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 

- выполнять правила безопасного поведения. 

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

Основное содержание учебного предмета. 

 развитие мелкой моторики рук; 

 формирование правильной осанки; 

 профилактика плоскостопия; 

 дыхательная гимнастика;  

 упражнения для глаз;  

 развитие координации и вестибулярного аппарата;  

 упражнения на расслабление;  

 упражнения при нарушениях функции легких и речевой функции.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Русский язык 

№ п/п Наименование раздела и темы 

 

Кол-во 

часов 

 Повторение-10  ч. 

1 Выделение предложения из текста 

 

1 

2 Предложение законченное и незаконченное 

 

1 

3 Завершение начатого предложения 1 

4 Предложение и его схема 1 

5 Распространение предложений 1 

6 Порядок слов в предложении 1 

7 Выделение в предложении названий предметов, действий, признаков. 1 

8 Составление предложений по сюжетной картинке 1 

9 Составление предложений по предметной картинке 1 

10 Диагностический контрольный диктант. 1 

 Звуки и буквы-40 ч. 

11 Расположение слов по алфавиту 1 

12 Гласные и согласные звуки 1 

13 Ударные и безударные гласные 1 

14 Правописание безударных гласных 1 



15 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции 1 

16 Проверка безударной гласной в слове 1 

17 Проверка безударной гласной в слове 1 

18 Проверка безударной гласной в слове 1 

19 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 1 

20 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 1 

21 Твердые и мягкие согласные 1 

22 Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ѐ, ю, я. 1 

23 Контрольное списывание 1 

24 Буква Ь знак на конце и в середине слова. 1 

25 Буква Ь знак на конце и в середине слова. 1 

26 Различение твердых и мягких согласных 1 

27 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах 1 

28 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах 1 

29 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах 1 

30 Различение правил написания в словах 1 

31 Разделительный Ь знак перед согласными И.Е,Ё,Ю,Я. 1 

32 Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него 1 

33 Правило правописания слов с разделительным мягким знаком 1 

34 Правило правописания слов с разделительным мягким знаком 1 

35 Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким знаком и без 

него 

1 

36 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный мягкий 

знак 

1 

37 Разделительный мягкий знак. Закрепление знаний 1 

38 Глухие и звонкие согласные. Различение звонких и глухих согласных в словах. 1 

39 Правописание звонких и глухих согласных на конце  слова. 1 

40 Правописание звонких и глухих согласных на конце  слова. 1 

41 Правописание звонких и глухих согласных на конце  слова. 1 

42 Проверка написания  звонких и глухих согласных на конце  слова. 1 

43 Проверка написания  звонких и глухих согласных на конце  слова. 1 

44 Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 1 

45 Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 1 

46 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1 

47 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1 

48 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1 

49 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1 

50 Контрольное задание №2 1 

51 Названия предметов, действий и признаков 1 

52 Названия предметов. 1 

53 Различение названия предметов по вопросам кого? Чего? 1 

54 Различение названия предметов по вопросам кому? Чему? 1 

55 Различение названия предметов по вопросам Кем? Чем? 1 

56 Различение названия предметов по вопросам о ком? О чем? 1 



57 Выделение названия предметов в предложении 1 

58 Имена собственные. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и 

кличках животных. 

1 

59 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1 

60 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1 

61 Название предметов. Закрепление знаний 1 

62 Названия признаков. 1 

63 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1 

64 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1 

65 Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. 

1 

66 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. 1 

67 Определение предмета по его признакам 1 

68 Различение названий предметов, действий, признаков 1 

69 Постановка вопросов к словам в предложении 1 

70 Распространение предложений словами, обозначающими признаки предмета 1 

71 Распространение предложений словами, обозначающими предметы и 

признаки предмета по вопросам. 

1 

72 Контрольное задание №3  

 Предлоги-9 ч. 

73 Предлоги ПО,К, ОТ, НАД,ПОД, О,В,НА, со словами 1 

74 Предлог ИЗ со словами 1 

75 Предлог ЗА со словами 1 

76 Предлог БЕЗ со словами 1 

77 Предлог ДО со словами 1 

78 Предлог ПРО со словами 1 

79 Закрепление знаний 1 

80 Закрепление знаний 1 

81 Контрольное задание №4 1 

 Предложение-8 ч. 

82 Выделение предложения из текста. 1 

83 Деление текста на предложения 1 

84 Завершение начатого предложения 1 

85 Порядок слов в предложении 1 

86 Порядок слов в предложении 1 

87 Связь слов в предложении 1 

88 Связь слов в предложении 1 

89 Контрольное задание №5 1 

 Предложения, разные по интонации-4 ч. 

90 Вопросительные предложения 1 

91 Восклицательные предложения. Разные по интонации предложения 1 

92 Разные по интонации предложения 1 

93 Контрольное задание №6 1 

 Повторение-9 ч. 



94 Правописание гласных и согласных в слове 1 

95 Правописание гласных и согласных в слове 1 

96 Названия предметов, действий, признаков 1 

97 Названия предметов, действий, признаков 1 

98 Предложение 1 

99 Предложение 1 

100 Итоговая контрольная работа 1 

101 Анализ контрольной работы.  1 

102 Обобщение учебного материала за год 1 

 Итого: 102 ч 

Чтение 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Школьная жизнь! 5ч 

1 По Н.Носову "Снова в школу". Э. Мошковская «Жил-был Учитель" 1 

2 М.Пляцковский "Чему учат в школе". По Ю.Ермолаеву "Поздравление" 1 

3 По Е.Шварцу "Как Маруся дежурила". По Е.Ильиной "Шум и Шумок" 1 

4 В.Орлов "Почему сороконожки опоздали на урок". По Л.Каминскому "Три 

желания Вити". 

1 

5 В.Берестов "Читалочка". Проверь себя! 1 

 Время листьям опадать 7ч 

6 Н.Абрамцевой "Осенняя сказка". Е.Благинина "Подарки осени".  1 

7 По Л.Воронковой"Лесные подарки". А.Твардовский "Лес осенью".  1 

8 По В. Путилиной"В осеннем лесу".  По Ю.Шиму "Отчего Осень грустна" 1 

9 К. Бальмонт "Осень". По Ю.Ковалю "Три сойки". 1 

10 По Н.Сладкову "Холодная зимовка". По О.Иваненко "Сказка про маленького 

жучка" 

1 

11 По К. Ушинскому "Пчѐлы и мухи". По Г. Граубину "Время листьм опадать.. 1 

12 Обобщение по разделу "Время листьм опадать". Проверь себя! 1 

 Делу – время, потехе - час 4ч 

13 Русская потешка "Пекла кошка пирожки..." Чешская потешка "Сенокос" 1 

14 По Л.Пантелееву "Карусели".  1 

15 По Н.Носову "Прятки". Считалки. Считалки. По М. Булатову "Жмурки" 1 

16 Обобщение по разделу "Делу - время, потехе - час". Проверь себя! 1 

 В мире животных 8ч 



17 По К.Ушинскому "Бодливая корова" 1 

18 По В. Бирюкову "Упрямый котѐнок". По В.Гаранжину "Пушок" 1 

19 По Е. Чарушину "Томка". По Б. Житкову "Охотник и собаки" 1 

20 По Л. Матвеевой "Чук заболел" 1 

21 Г. Снегирѐв "Хитрый бурундук". По А. Баркову "Барсучья кладовая" 1 

22 По А. Дорохову "Гостья" 1 

23 Г. Корольков "Игрушки лисят". По Ю. Дмитриеву "Лиса" 1 

24 Обобщение по разделу «В мире животных". Проверь себя! 1 

 Жизнь дана на добрые дела 7ч 

25 Г. Ладонщиков "Миша - мастер" 1 

26 По Е. Пермяку "Пичугин мост" 1 

27 В.Хомченко "Михаськин сад" 1 

28 По С. Баруздину "Когда люди радуются" 1 

29 По Е. Ермолаеву "Про каникулы и полезные дела" 1 

30 Е. Благинина "Котѐнок" .В. Голявкин "Птичка" 1 

31 Обобщение по разделу "Жизнь дана на добрые дела". Проверь себя! 1 

 Зима наступила 10ч 

32 По Л. Воронковой "Снег идѐт". А. Слащѐв "Снегурочка" 1 

33 По В. Сутееву "Ёлка" 1 

34 По Н. Носову "На горке" 1 

35 "Лисичка-сестричка и волк" (русская народная сказка) 1 

36 А.Бродский "Как Солнце с Морозом поссорилось" 1 

37 Г. Скребицкий "Митины друзья". 1 

38 В. Бирюков "Снежная шапка". По А. Тумбасову "В шубах и шапках" 1 

39 Н. Некрасов "Не ветер бушует над бором..." По В. Бианки "Находчивый 

медведь" 

1 

40 По А. Спирину "Зимние приметы" 1 

41 Обобщение по разделу «Зима наступила" Проверь себя! 1 

 Весѐлые истории 6ч 

42 По Н. Носову "Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос" 1 

43 Г. Остѐр. "Одни неприятности" 1 

44 М. Пляцковский. "Однажды утром" 1 

45 В. Бирюков. "Почему комары кусаются" 

С. Маршак. "Вот какой рассеянный" (отрывок). 

1 



46 По О. Кургузову. "Две лишние коробки" 

Г. Чичинадзе. "Отвечайте, правда ли?" (отрывки) 

1 

47 Обобщение по разделу "Весѐлые истории". Проверь себя! 1 

 Полюбуйся, весна наступает! 6ч 

48 В. Алфѐров. "Март". По М. Фроловой. "Восьмое марта" 1 

49 Е. Благинина. "Забота". По А. Соколовскому. "Бабушкина вешалка" 1 

50 По В. Бианки. "Последняя льдина". По А. Баркову. "Скворцы прилетели" 1 

51 По Э. Шиму. "Всему свой срок" 1 

52 И. Никитин. "Полюбуйся, весна наступает..." По Ю. Дмитриеву. "Опасная 

красавица" 

1 

53 Обобщение по разделу "Полюбуйся,весна наступает..." Проверь себя! 1 

 В мире волшебной сказки 5ч 

54 "Хаврошечка" (русская народная сказка) 1 

55 "Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке" (русская народная 

сказка) 

1 

56 По Ш. Перро. "Подарки феи" 1 

57 Братья Гримм. "Горшочек каши". "Наши сказки" По В. Порудоминскому.  1 

58 Обобщение по разделу "Волшебные сказки". Проверь себя!  1 

 Родная земля 5ч 

59 По К. Ушинскому М. Ильин "Царь-колокол" 1 

60 С. Васильева "Город на Неве". Д. Павлычко "Где всего прекрасней на земле" 1 

61 С. Вербова "Сочинение на тему". По Л. Кассилю "Какое это слово?" 1 

62 По Б. Никольскому "Главное Дело". По Л. Кассилю "Никто не знает, но 

помнят все" 

1 

63 Т. Белозѐров "День Победы". Обобщение по разделу "Родная земля" 1 

 Лето пришло 5ч 

64 С. Козлов "Ливень". Г. Граубин "Тучка" 1 

65 Н. Павлова "Хитрый одуванчик". Е. Благинина "Одуванчик" 1 

66 По А. Дорохову "Встреча со змеѐй". В. Голявкин  "После зимы будет лето" 1 

67 Итоговая контрольная работа на основе текста. 1 

68 Обобщение по разделу "Лето пришло". 1 

 Итого: 68ч 

Речевая практика 

№ Наименование тем Кол-во 



часов 

1-2 Делимся новостями. 2 

3-5 Я выбираю книгу. 3 

6-7 Подскажите, пожалуйста… 2 

8-9 Я – пассажир. 2 

10-12 Петушок - Золотой гребешок. 3 

13-14 Сочиняем сказку. 2 

15-16 У телевизора. 2 

17-18 Лисичка – сестричка. 2 

19-20 Новогодние истории. 2 

21-22 Знаки – помощники. 2 

23-24 В гостях у леса. 2 

25-26 Задушевный разговор. 2 

27 Приглашение. 1 

28-29 Поздравляю! 2 

30 Жду письма! 1 

31 Извините, меня… 1 

32-33 Поздравительная открытка. 2 

34 Во саду ли в огороде 1 

 Итого: 34ч 

Математика 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

1 Нумерация чисел от 1-100 (повторение). 1 

2 Числа, полученные при измерении величин. Мера длины – миллиметр. 1 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи). 

1 

4 Входная контрольная  работа.  1 

5 Работа над ошибками. Меры времени. 1 

6 Замкнутые, незамкнутые кривые линии. 1 

7 Окружность, дуга. 1 

8 Умножение чисел. 1 

9 Таблица умножения числа 2. 1 



10 Деление чисел. 1 

11 Деление на 2. 1 

12 Контрольная работа. 1 

13 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления). Сложение 

двузначного числа с однозначным числом. 

1 

14 Сложение двузначных чисел. 1 

15 Ломаная линия. 1 

16 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления). Вычитание 

однозначного числа из двузначного числа. 

1 

17 Вычитание двузначных чисел. 1 

18 Контрольная работа. 1 

19 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 1 

20 Таблица умножения числа 3. 1 

21-22 Деление на 3. 2 

23 Контрольная работа. 1 

24 Таблица умножения числа 4. 1 

25-26 Деление на 4. 2 

27 Длина ломаной линии. 1 

28 Таблица умножения числа 5. 1 

29-30 Деление на 5. 2 

31 Контрольная работа. 1 

32-33 Двойное обозначение времени. 2 

34 Таблица умножения числа 6. 1 

35-36 Деление на 6. 2 

37 Контрольная работа 1 

38 Прямоугольник. 1 

39 Таблица умножения числа 7. 1 

40 Увеличение числа в несколько раз. 1 

41 Деление на 7. 1 

42 Уменьшение числа в несколько раз. 1 

43 Квадрат. 1 

44 Таблица умножения числа 8. 1 

45-46 Деление на 8. 2 

47 Контрольная работа. 1 



48 Меры времени 1 

49 Таблица умножения числа 9. 1 

50-51 Деление на 9. 2 

52 Контрольная работа. 1 

53 Пересечение фигур. 1 

54 Умножение 1 и на 1. 1 

55 Деление на 1. 1 

56 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления). Сложение и 

вычитание без перехода через разряд. 

1 

57 Сложение с переходом через разряд. 1 

58 Вычитание с переходом через разряд. 1 

59 Умножение 0 и на 0. 1 

60 Деление 0 на число. 1 

61 Взаимное положение фигур. 1 

62 Умножение 10 и на 10. 1 

63 Деление на 10. 1 

64 Контрольная работа 1 

65 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

66 Повторение пройденного за год. 1 

67 Итоговая контрольная работа. 1 

68 Повторение пройденного за год. 1 

Итого:  68 ч 

Мир природы и человека 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Осень. Осенние месяцы. Календарь          1 

2 Растения и животные осенью. 1 

3 Занятия людей осенью 1 

4 Неживая природа. Почва. Состав почвы. 1 

5 Обработка почвы. Правила обращения с садовым инструментом. 1 

6 Песок и глина, камни. 1 

7 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. 1 

8 Живая природа. Растения. Огород. 1 

9 Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы 1 



10 Растения зимой и животные зимой 1 

11 Труд людей зимой. 1 

12 Лес. Сад. Растения культурные и дикорастущие. 1 

13 Лекарственные растения. Красная книга. 1 

14 Растения полей. Поле в разное время года 1 

15 Парки. 1 

16 Весна. Признаки весны. Весенние месяцы. 1 

17 Растения и животные весной. 1 

18 Труд людей весной. 1 

19 Животные. Домашние животные: лошадь, корова. 1 

20-21 Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие  птицы 2 

22 Дикие и домашние птицы 1 

23 Насекомые. Пчела.  1 

24 Насекомые вредители 1 

25 Лето. Признаки лета. Летние месяцы. 1 

26 Растения и животные летом. 1 

27 Труд людей летом. 1 

28 Человек. Мозг человека. Профилактика травм головного мозга. 1 

29 Режим дня. Часы. 1 

30 Загрязнение воздуха, воды, почвы. 1 

31 Правила поведения в быту, в школе. 1 

32 ПДД. Дорога. Пешеходный переход. Транспорт. Мы – пассажиры. 1 

33 Итоговое тестирование за курс «Мир природы и человека» 

(Промежуточная аттестация) 

1 

34  Итоговое занятие. Повторение за год. 1 

 Всего: 34 ч 

Музыка 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

 часов 

1 «Россия-родина моя». 1 

2-3 «День, полный событий» 2 

4-5 «Гори-гори ясно, чтобы не погасло». 2 

6-7 «В концертном зале» 2 

8-9 «В музыкальном театре». 2 



10  О музыке и музыкантах 1 

11 «О России петь – что стремиться в храм». 1 

12 Герои земли Русской 1 

13 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  1 

14 «Праздники и торжества на Руси» 1 

15 «Что за прелесть эти сказки...» 1 

16 Музыкальные инструменты России.  1 

17 Итоговое занятие. Повторение за год. 1 

 Итого: 17ч 

Изобразительное искусство 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Аппликация из обрывков цветной бумаги «Дети собирают грибы в лесу». 1 

2  «Как и чем создаются пейзажи и натюрморты». 1 

3 Рисование с натуры. Пирамидка. 1 

4 Рисование с натуры. «Осенние листья». 1 

5 Аппликация «Листья березы на солнышке и в тени». 1 

6 Рисование на тему: «Ветка с листьями в тени или освещенная солнечным 

светом» 

1 

7 Рассматривай, изучай, любуйся. Картина «Пейзаж». 1 

8 Рисование деревьев близко-дальше-совсем далеко. 1 

9 Рисование на тему: «Осенний пейзаж». 1 

10 Рисование с натуры «Натюрморт» 1 

11 Рисование на тему: «Чайная пара». 1 

12 Рисование на тему: «Ваза с цветами» 1 

13 Портрет человека. 1 

14 Аппликация из кругов и овалов. «Мишка», «Неваляшка». 1 

15 Рисование игрушек из геометрических фигур. «Зайчик». 1 

16 Рисование портрета. 1 



Ручной труд 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

17. Автопортрет. Рисование своего портрета. 1 

18. Рисование на тему «Мой друг». 1 

19. Рисование на тему: «Новогодняя ѐлка. Снегурочка. Дед Мороз у ѐлки» 1 

20. Рисование на тему: «Ребята катаются с горки». 1 

21. Беседа: «Художники – о тех, кто защищает Родину». 1 

22. Рисование на тему: «Доспехи богатыря». 1 

23. Рисование добрых сказочных персонажей (Царевна-лебедь, Золушка -по 

выбору учащихся). 

1 

24. Рисование злых сказочных персонажей (Кащей, Баба-Яга- по выбору 

учащихся). 

1 

25. Знакомство с картинами И. Билибина«Доброе и злое в сказке». 1 

26. Рисунок с элементами аппликации «Сказочная птица». 1 

27. Фигура человека в движении. Рисуем фигуру человека в движении. 1 

28. Лепка: «Фигура человека в статической позе или в движении». 1 

29. Рисование с элементами аппликации на тему: «Грузовик и автобус едут по 

улице города» 

1 

30.  Барельеф на картоне: «Море». 1 

31. Урок-сказка «Волшебная Гжель». 1 

32. Беседа: «Как изображают животных».«Жираф». 1 

33.   Декоративное рисование с элементами аппликации «Венок из цветов». 1 

34.  Повторение пройденного.  1 

 Итого: 34ч 



 Работа с бумагой и картоном  – 4 часа  

1 «Что ты знаешь о бумаге?» Складывание из треугольников. 1 

2 Складывание простых форм из квадратов. Фигурка «Рыбка» 1 

3 Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах. 1 

4 Силуэт петуха. Силуэт голубя. 1 

 Работа с текстильными материалами – 3 часа  

5 «Что ты знаешь о ткани?» Полотняное переплетение нитей. 1 

6 Виды работы и технологические операции. Игрушка «Кукла-скрутка» 1 

7 Салфетка с аппликацией. 1 

 Работа с бумагой и картоном  – 4 часа  

8 Разметка округлых деталей по шаблонам. Игрушка с подвижным соединением 

деталей «Цыплѐнок» 

1 

9 Игрушка из бумажных кругов «Попугай». 1 

10 Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом» 1 

11 Разметка прямоугольника при помощи угольника. Закладка  для книг 1 

 

 Работа с текстильными материалами – 1 часа  

12 Соединение деталей с помощью косого стежка. «Салфетка-прихватка» 1 

 Работа с металлом - 2 часа  

13 «Что надо знать о металле?»  Виды работ с фольгой. «Дерево» 1 

14 Сминание, сжимание, скручивание фольги. «Паук» 1 

 Работа с бумагой и картоном  – 6 часа  

15 Деление круга на  равные части с помощью угольника. Ёлочная игрушка 

«Солнышко» 

1 

16 Объѐмное ѐлочное украшение.  1 

17 Вырезание симметричных деталей. «Птица» 1 

18 Складывание бумаги. «Снежинка» «Звезда» 1 

19 Выполнение разметки с опорой на чертѐж. Летающая модель «Планер» 1 

20 Линии чертежа. Чтение чертежа. Летающая модель «Самолѐт» 1 

 Работа с текстильными материалами – 2 часа  

21 Соединение ниток в пучок. Аппликация «Цветок из ниток» 1 

22 Связывание  ниток в пучок. «Помпон из ниток» 1 

 Работа с проволокой - 2 часа  

23 Изгибание проволоки Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков 1 



24 Сборка изделий из разных материалов (проволока, бумага, нитки) «Муха» 1 

 Работа с бумагой и картоном  – 1 час  

25 Изготовление открытой коробочки способом сгибания бумаги 1 

 Работа с древесиной - 2 часа  

26 «Что ты знаешь о древесине?» Обработка древесины, клеевое соединение. 

Аппликация «Цветок» 

1 

27 Аппликация из древесных заготовок «Дом». 1 

 Работа с текстильными материалами - 4 часа  

28 Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями 1 

29 Пришивание пуговиц с ушком 1 

30 Изготовление и пришивание вешалки. 1 

31 Зашивание простого разрыва ткани 1 

 Картонажно-переплѐтные работы – 1 час  

32 Переплѐт. Записная книжка-раскладушка. 1 

 Работа с текстильными материалами - 2 часа  

33 Зашивание простого разрыва ткани 1 

34 Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. Подушечка для 

игл. 

1 

Адаптивная физическая культура 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Техника безопасности на занятиях. Корригирующие упражнения. 1 

2 Упражнения для формирования правильной осанки.  1 

3 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 

4 Упражнения  для мелкой моторики рук 1 

5 Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы.  

6 Правила личной гигиены. Упражнения для глаз 1 

7 Общеразвивающие  упражнения без предметов. 1 

8 Пассивные упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения с предметами, 

мяч-эспандер, гимнастическая палка. 

1 

9 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами 1 

10-11 Упражнения на развитие равновесия. Упражнения на укрепление мышечного 

корсета.  Дыхательные упражнения. 

2 

12 Упражнения при нарушениях функции легких и речевой функции. 1 



13 Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за 

голову. 

1 

14 Метание малого мяча в цель. Бросание мяча, ловля мяча.  1 

15 Упражнения на координацию движения и равновесия. 1 

16-17 Техника безопасности во время игр. Коррекционные игры (для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений) 

2 

 Итого: 17 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 


