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ВВЕДЕНИЕ 

    Данная рабочая программа разработана на основе: Адаптированной рабочей программы  

начального общего образования для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) - (вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ОВЗ); с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию по учебному предмету в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

           По заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

рекомендовано обучение по АООП для обучающихся  с ЗПР. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

Программа составлена с учѐтом заключения ПМПК,  и направлена на  развития 

коммуникативных навыков и регуляции самоконтроля. 

Цель программы – формирование основ предметных знаний и умений, 

коррекции/компенсации недостатков психофизического развития учащегося. 

Основные задачи программы: 

 овладение учащимся учебной деятельностью, формирование жизненных компетенций;  

 формирование физической, социально-личностной, коммуникативной и интеллектуальной 

готовности к освоению программы; 

 формирование готовности к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах  

индивидуального взаимодействия; 

 расширение знаний учащегося о социальном и природном мире, овладение элементарными 

навыками в доступных видах детской деятельности; 

достижение планируемых результатов освоения программы образования учащимся с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;     

       Реализуется в условиях надомного обучения. Продолжительность урока 35 минут, перерыв 

между уроками 10 минут.  

     С учетом состояния здоровья, для положительной социализации ученика проводится обучение  

образовательным дисциплинам: русский язык, чтение,   

речевая практика,  математика,  мир природы и человека,  изобразительное  искусство, ручной труд, 

музыка, физкультура. 

      Для контроля усвоения программного материала, в конце каждой четверти проводятся 

контрольные работы по русскому языку и математике.                                         

                                                           

Русский язык 
 

                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        

Обучение письму и развитию речи  заключается в развитии у учащегося устной и 

письменной речи, в формировании практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании интереса к родному языку, к познавательной деятельности, в 

совершенствовании графических навыков (чѐткого и аккуратного письма).  



Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у 

них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам 

школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное положение в 

обществе. 

Содержание учебного предмета построено с учѐтом особенностей познавательной деятельности 

детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет, создаѐт условия для постепенного наращивания сведений по теме, для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений.  

 

   Основная цель – развивать речь, мышление, воображение учащегося, способность выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения. 

Задачи: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

  формирование прочных навыков грамотного письма, орфографических и пунктуационных 

навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

 обучение школьника умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме на 

основе работы со словом, предложением, текстом. 

 

          Место курса «Русский язык» в учебном плане 

    На изучение русского языка в 3 классе   выделяется 68 ч. (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

    Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование 

у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам 

школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное положение в 

обществе. 

Содержание учебного предмета построено с учѐтом особенностей познавательной деятельности 

детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет, создаѐт условия для постепенного наращивания сведений по теме, для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений.  

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, воспитательных 

и коррекционных задач: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;  

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 

правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, уточнение 

и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной 

речи; 

 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, соблюдая 

правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у них 

первоначальных умений в письменных высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников.  

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в данном разделе 

программы по русскому языку предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям 

школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным материалом).  

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к ученику в объѐме 

программного материала. 



Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объѐма 

материала и его содержательного потенциала (с систематическим использованием образцов 

выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках 

актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного 

текстов. Он обращѐн к ученикам с более выраженными или осложнѐнными интеллектуальными 

нарушениями.   

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и 

чистописание», «Связная письменная речь». 

 

 

Предложение (повторение) 
    Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения -вопросы и 

предложения-ответы. Завершение начатого предложения. Различение набора слов и предложения. 

Порядок слов в предложении. 

    Звуки и буквы 

    Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 

учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарѐм».  

    Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды. 

Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме.  

    Чѐткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме.  

    Сравнение слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков, их расположением. 

Наглядное объяснение значения слова.  

    Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием и 

запоминание их написания в группе слов-«родственников». Восстановление в памяти слов из 

словаря, изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре.  

Арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, одежда, 

погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов). 

    Ударение в двусложных, а затем в трѐхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 

гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым 

написанием ударной и безударной гласной в группе слов-«родственников».     

    Слог. Деление слов на слоги. Чѐткое произнесение каждого слога. Составление слов из данных 

слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая роль 

гласных. Перенос слов.  

    Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания слов с 

данными буквами. Перенос части слова при письме. 

    Согласные твѐрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение значений 

слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ѐ, ю, я, твѐрдости согласных – буквами а, о, у, 

ы. 

    Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 

Дифференциация слов с твѐрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. Объяснение 

написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

    Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение 

их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. Сочетание согласных с 

шипящими. Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих согласных 

звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слова или перед гласными). 

Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов. Условное обозначение 

звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чѐткое звуко-слоговое 

проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и буквы в словах со 

звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путѐм изменения формы слова. 

Слово 



Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто? 

Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и 

предмету. Угадывание предмета по названиям его частей.  Различение сходных по назначению и по 

форме предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом группы видовых 

предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их обобщающему названию. 

Группировка предметов и их названий. Называние одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и 

маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным значением. 

Выделение названия предмета из предложения. 

    Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных.  

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия.  Называние действий по вопросам 

что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению. 

Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что будет делать? 

что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. Согласование слов, 

обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении сочетаний 

слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто что делала? кто что 

делали? Отгадывание названия предмета по названиям действий. Подбор к названию предмета 

нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое?какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий 

признаков из предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. Группировка слов по 

категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в 

предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Образование слов 

одной категории от другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами 

различных категорий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, над, под, о. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 

использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве.  

Составление предложений с использованием предлога.  Наблюдение за обозначением предлога в 

схеме и записи.  

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с ударными 

окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение 

 Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по 

образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чѐм мы хотим сказать).  

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое изображение 

предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. 

Сравнение оформления предложения в схеме и записи.  

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок 

слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что набор 

слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой на 

картинку и без неѐ.  

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного 

предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения.  



Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем – в 

начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам.  

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов на один 

вопрос.  

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). Различение 

вопросительной интонации в вопросе и повествовательной – в ответе. Составление диалогов из 

данных вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. 

Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его 

чтении. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа письма.  

Чѐткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их соединений.  

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми словами. 

Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после 

тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не 

расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных 

правил правописания. 

Контрольное списывание.  

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, выборочные 

диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трѐх предложений на основе серии сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка из данных 

учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование 

данных текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование местоимений 

вместо существительного.  

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам.  

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чѐм рассказ. 

Коллективный подбор заголовка к рассказу.  

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста после его 

анализа.  Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого 

предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста.  

Формы организации учебных занятий: Основная форма организации учебных занятий – 

урок.   

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов  

1 Повторение 5 

2 Звуки и буквы 20 

3 Слово 20 

4 Предложение 14 

5 Повторение 9 

 Итого  68 



Речевая практика 
 

Пояснительная записка 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе 

(ПрАООП, п.2.2.2). 

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

интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  

При работе с учащимися третьего класса целью обучения на уроках «Речевой практики» 

является совершенствование самостоятельности школьников в использовании речевых и 

коммуникативных умений в учебных ситуациях и живом общении.  

Работа с учащимися третьего класса предполагает, что школьникам представляется большая 

самостоятельность при выполнении заданий, в ходе обучения выделяется больше времени для 

совместного выполнения заданий (работа в парах и подгруппах), используется методический 

прием «маленький учитель».  

Отличительной особенностью уроков «Речевой практики» начиная с третьего класса является 

работа над формированием у школьников понимания значения речи и культуры общения в 

жизнь людей.  

Такой подход подразумевает, что взрослый, учитель, организующий уроки речевой практики, 

станет для третьеклассников собеседником, помощником при выполнении некоторых заданий, 

который на начальной стадии активно контролирует и направляет их речевую деятельность, 

помогает им понять и освоить ситуацию игры, но постепенно становится участником игры и 

лишь вносит в нее необходимые коррективы, управляет процессом общения «изнутри».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, ожидаемые после 3 года 

обучения 

Достаточный уровень: 

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в записи на 

магнитофонной ленте; 

выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;  

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;  

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;  

сообщать о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников;  

принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

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 свое имя и свою 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. 

 

Личностные результаты, ожидаемые после 3 года обучения:  

1)Уточнение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с историей 

страны. 

2) Расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.), своих и окружающих.  

3) Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения. 

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения).  

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения). 

.   

 

Формы организации учебных занятий 

Основная форма организации обучения в третьем классе, как и на предыдущих годах 

обучения - урок «Речевой практики», в ходе которого школьники привлекаются к участию в 

ролевой игре по теме речевой ситуации.  

Участие в речевой ситуации по теме урока «Речевой практики» требует 

организованной подготовки. Весь процесс работы над речевой ситуацией может быть условно 

разделен на три взаимосвязанных этапа: 

         1) накопительный; 

         2) диалогический;  

         3) итоговый. 

Первый этап – накопительный. Его цель – уточнить и расширить представления 

умственно отсталых учащихся по теме, познакомить их с проблемой речевой ситуации, 

обеспечить языковыми средствами для участия в итоговой ролевой игре.  

Собственно речевая ситуация организуется на диалогическом этапе работы. Форма 

организации речевой ситуации – ролевая игра, используемая в учебных целях. В содержание 

ролевой игры включается речевое общение учащихся с учителем и друг с другом в 

соответствии с распределѐнными ролями и игровым сюжетом.  

Работа над темой речевой ситуации завершается на третьем этапе, который условно 

назван итоговым.  

Уроки также могут быть организованы в форме инсценировок, творческих работ.  

В ходе ролевой игры разворачиваются различные сюжеты в рамках выбранной темы.  

Начиная с третьего класса, работа над каждой темой должна предваряться решением 

проблемной ситуации, что помогает школьникам понять значение речи и культуры общения в 

жизни людей. Завершение работы над каждой темой (представленное в учебнике рубрикой 

«Это важно!») также ориентирует на осмысление правил речевого общения.  

Роль самого учителя в процессе подготовки и проведения ситуации постоянно меняется. На 

начальной стадии работы учитель активно контролирует деятельность детей, помогает им 

понять роль, «вжиться» в неѐ. Постепенно он становится участником игры. И здесь очень 

важно, чтобы учитель сам верил в речевую ситуацию, в еѐ эффективность, так, как только это 

условие позволит добиться результатов не только в развитии речи, но и в развитии 

коммуникации учащихся.  

Будучи участником речевой ситуации, учитель может вносить необходимые коррективы в 

работу, управлять процессом общения.  

 



Содержание учебного предмета  

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных по 

количеству слов: ма-мя, ло-лѐ, вя-вья; был – бил, пел – пил, кости – гости, тонет – стонет; я 

видела сегодня в скворечнице скворца, я видела вчера в скворечнице скворца и  скворушку. 

Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя).  

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Миша сердится на себя. (на картинке – клякса в альбоме, которая капнула с 

Мишиной кисточки). Вася удивляется (на картинке – мальчик открывает альбом, а там клякса 

от краски). Объяснение выбора. 

 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук /С/, 

потом /З/ на одном выдохе и др. 

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию, 

например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и ритма); -Что ты,еж, 

такой колючий? – Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Волки, лисы и медведи! 

(смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и наоборот ) и 

др.  

 Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 

ролевых ситуациях.  

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной 

интонацией. Обыгрывания ситуации, типа: Снег идет? – Да, снег идет. – Ура, снег идет! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с 

ними?  

 Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем «расшифровать» их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?  

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой на 

иллюстративный материал: сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чем-

нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа по определению правил. Опора на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации:  

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймет; 

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;  

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его; 

 не забывать употреблять вежливые слова: пожалуйста, извини, извините, спасибо.  

 Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 

улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). Письмо записок друг к другу с 

передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т.д.  

 



Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

излучавшемуся в 1и 2 классах)  

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

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

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

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу 

пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и 

др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

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

красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

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

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

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

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

поздравляю»). 



Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения.  

 

Тематическое  планирование уроков речевой практики в 3 классе 

1 четверть -  9 учебных недель, 9 часов 

 

Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме 

1 Снова в школу! 2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций) 

Актуализация правил приветствия 

(конструирование диалогов, 

тренировочные упражнения в 

произнесении с заданной интонацией, 

проигрывание диалогов). 

Составление рассказов на тему летнего 

отдыха (рассматривание иллюстрации, 

анализ плана, составление предложений и 

др.) 

Начало памятки «Секреты вежливого 

общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!») 

2. 

 

 

3 Мы собрались 

поиграть 

2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций) 

Конструирование диалога-конфликта 

(анализ иллюстрации; составление реплик; 

тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с адекватной 

интонацией, с использованием мимики и 

жестов; проигрывание диалога; 

редактирование диалога после обсуждения 

способов избегания конфликта) 

4 

 

 



Актуализация опыта учащихся в участии в 

играх с правилами (беседа на основе 

личного опыта, повторение правил игр, 

знакомых школьникам, игра с правилами 

по выбору учащихся) 

Разучивание считалок.  

Составление «копилки игр».  

Подготовка и составление рассказов по 

теме ситуации (коллективное составление 

рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 

кругу», «Дополни предложение», «Копилка 

вопросов», индивидуальные рассказы с 

опорой на план).  

Продолжение памятки «Секреты 

вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!») 

5 В библиотеке 2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта)  

Актуализация имеющихся знаний о 

правилах поведения в библиотеке 

Конструирование возможных диалогов с 

библиотекарем.  

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Ролевая игра «В библиотеке» 

Обобщение полученных знаний: 

составление правил поведения в 

библиотеке.  

Продолжение памятки «Секреты 

вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)   

6 

 

 

 

7. На приеме у 

врача 

2 Введение в ситуацию (обсуждение 

проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта)  

Актуализация имеющихся знаний о 

правилах поведения на приеме у врача. 

Конструирование возможных диалогов в 

регистратуре.  

Конструирование возможных диалогов с 

врачом.  

Ролевая игра «На приеме у врача» 

Продолжение памятки «Секреты 

вежливого общения» 

8. 

  



Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)    

9 «Лисичка со 

скалочкой» 

1 Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию) 

Знакомство со сказкой (слушание сказки в 

аудиозаписи с опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (пересказ с 

опорой на иллюстрации, по вопросам 

учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.) 

Инсценирование сказки  

 

 

 

 

                   2 четверть -  7 учебных недель, 7 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме 

1. Сказки про 

Машу 

2 Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса.) 

Актуализация сказки «Маша и Медведь» 

(слушание сказки в аудиозаписи с опорой 

на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки. 

Актуализация сказки «Три медведя» 

(слушание сказки с аудиозаписи с опорой 

на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки. 

Игра «Живые загадки».  

Инсценирование сказки по выбору 

учащихся.  

2. 

 

 

3 Отправляюсь в 

магазин   

2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта)  

Актуализация имеющихся знаний о 

покупках с супермаркета (работа с 

предметными картинками: отдел – товар) 

Конструирование возможных диалогов с 

продавцом. 

Проигрывание диалогов с привлечением 

внимания необходимости громкого четкого 

произнесения реплик при общении с 

продавцом.  

Ролевая игра «В магазине» 

Экскурсия в магазин.  

Продолжение памятки «Секреты 

вежливого общения».  

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)   

4. 

 

 

5. Телефонный 

разговор 

2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 



6. вопроса) 

Актуализация имеющихся знаний по теме  

Составление «Правил общения по 

телефону» 

Прослушивание в аудиозаписи фрагмента 

сказки К. Чуковского «Телефон». 

Чтение фрагментов сказки по ролям.  

Проигрывание диалогов из сказки с 

дополнением их словами приветствия, 

благодарности, прощания.  

Ролевые игры «Телефонный разговор» 

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)   

 

 

7. Новогодние 

поздравления 

1 Введение в тему (беседа с использованием 

личного опыта учащихся) 

 Составление предложений по теме с 

опорой на образец, условно-графические 

схемы.   

Разучивание стихотворений, песенок 

новогодней тематики.  

Подготовка письменных приглашений на 

новогодний праздник.  

  

 

      3 четверть -  10 учебных недель, 10 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по 

теме 

1. Я – зритель  2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

Актуализация имеющегося опыта, знаний по 

теме. 

Обогащение словарного запаса по теме 

(работа с иллюстрациями, ответы на 

вопросы).   

Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов в кинотеатре.  

Составление «Правил вежливого зрителя» 

Ролевая игра «Кинотеатр» 

Продолжение «Памятки вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!»)   

2. 

 

 

3. Какая сегодня 

погода?   

2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением 
4. 

 



 личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций) 

Актуализация имеющихся знаний о том, 

какую информацию содержит прогноз 

погоды, как ее нужно использовать при 

планировании своего времени. 

Конструирование предложений по теме с 

опорой на условные обозначения.  

Ролевая игра «Прогноз погоды»  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

5. «Снегурочка» 2 1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство со сказкой (прослушивание 

сказки в аудиозаписи с опорой на 

иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (рассказ 

по кругу, рассказ с эстафетой и др.) 

5. Инсценирование сказки. 

6. Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

6. 

 

 

7. Весенние 

поздравления(М

есто уроков по 

данной теме в 

последовательно

сти уроков 3 

четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, 

исходя из 

необходимости 

приблизить их к 

календарным 

датам  23 

февраля и 8 

марта) 

2 Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации 

по вопросам учителя, выбор предложения, 

наиболее подходящего к содержанию 

картинки, из двух, произнесенных учителем) 

Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

различной интонацией в зависимости от 

адресата 

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

Создание поздравительных открыток. 

Подпись адресата открытки.  

8. 

 

 

9. Готовим подарок 

к празднику 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

личный опыт) 

Коллективная подготовка подарков к 

праздникам 23 февраля и 8 марта: выбор 

адресата, формы подарка, составление плана 

изготовления подарка, работа в парах или 

минигруппах.   

Конструирование диалогов вручения подарка 

и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

10. 

 

 

 



       4 четверть -   7 учебных недель, 7 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме 

1. Веселый 

праздник 

2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций) 

Подготовка к ролевой игре «Прием гостей», 

в т.ч. обсуждение конкурсов и развлечений 

для детского праздника.  

Ролевая игра «Прием гостей» 

Составление рассказа по теме с опорой на 

сюжетные картинки, план из ключевых 

слов.  

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!») 

2. 

 

 

3. Учимся 

понимать 

животных  

2 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций) 

Подготовка учащимися творческих работ по 

теме (обсуждение замыслов, порядка 

выполнения).  

Выполнение и представление творческих 

работ классу.  

Составление правил ухода за домашними 

животными.  

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!») 

4. 

 

 

5. Поздравляем с 

Днем победы! 

(Место уроков 

по данной теме 

в 

последовательно

сти уроков 4 

четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, 

исходя из 

необходимости 

приблизить их к 

календарной 

дате 9 мая) 

2 Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций) 

Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественной войне.  

Коллективного панно «Поздравляем с Днем 

Победы!» 

Конструирование устных поздравлений с 

Днем Победы различным адресатам 

(ветеранам, учителям, родным) 

Поздравление с праздником.  

6. 

  

 

7. Узнай меня!    

 

1 

 

 

Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса) 

Подготовка к составлению описания 

внешности человека (игры «Наш портрет», 



«Рассказ по кругу» и др.)  

Составление рассказов-описаний о себе и 

товарищах.  

Подведение итогов работы с «Памяткой 

вежливого общения». 

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!») 

 

Чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       На уроках чтения в 3 классе продолжается формирование техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает  затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется 

большая методическая вариативность. 

      Основная цель - развивать умения осмысленного чтения литературных текстов доступного 

содержания и уровня сложности. Ознакомить учащегося с программными литературными 

произведениями. 

 

Задачи: 

 овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений; 

 повышение способности понимать прочитанное; 

 формирование интереса к чтению; 

 понимание значения навыка чтения; 

 развитие устной речи; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
К планируемым результатам освоения учебного предмета Чтение в 3-м классе относятся 

личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты овладения учебным предметом «Чтение»: 

- элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных качеств 

трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость, отзывчивость – равнодушие, 

доброжелательность, зависть и др.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, совместные занятия 

со сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение за помощью, выражение 

благодарности, согласия-несогласия, сочувствия в вежливой форме, приветствие-прощание, 

соблюдение адекватной дистанции в общении со взрослыми, сверстниками, малышами, 

учителем и родственниками, проявление внимательного и доброжелательного отношения к 

окружающим, умение отвечать на вопросы, задавать их в процессе общения; 

- умения давать элементарную оценку поведению людей на материале прочитанных 

(прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо, правильно-неправильно; 

- умения понять эмоциональное состояние героев произведения, устанавливать 

несложные причины переживаний; 

- соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь другому, выразить 

благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого поведения, не нарушать правила 

поведения в общественных местах, в т.ч. в школе, беречь природу, уважительно относиться к 

людям, добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять данные обещания и др.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целым 

словом двух и трехсложных слов; 



отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

определять главных действующих лиц произведения; 

соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и предварительно 

разобранного текста; 

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

определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев (после 

предварительного разбора); 

выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения. 

Достаточный уровень: 

правильно читать вслух целыми словами; 

выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

2. Содержание учебного предмета 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и 

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

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

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

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

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

товариществе; произведении о добре и зле. 

Навык чтения: 

Правильность чтения 

Чтение простых слов без искажения их звукового состава и правильной постановкой 

ударения. 

Чтение многосложных слов и со стечением согласных без искажения их звукового состава и 

правильной постановкой ударения после предварительной отработки.  

Беглость чтения 

Переход к чтению целым словом. 

Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре после предварительной 

их отработки. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов.  

Чтение текстов молча с выполнением анализа учителя после предварительного анализа 

текста и прочтения его вслух. 

Осознанность чтения 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Выборочное чтение для ответа на вопрос; соотнесения прочитанного текста с иллюстрацией.  

Нахождение в тексте информации по заданию учителя или представленного в учебнике.  

Объяснение поступков действующих и их элементарная оценка с опорой на вопросы 

учителя, личный опыт. 

Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной работы на основе 

наводящих вопросов учителя. 

Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное произведение или личный опыт. 

Сравнение произведений одинаковых по теме, поступкам героев, идеи произведения с 

опорой на вопросы учителя. 

Выразительность чтения 

Соблюдение пауз и интонации, соответствующей знакам препинания в предложении.  

Соблюдение интонации, соответствующей характеру героя после предварительной 

подготовки. 

Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной подготовки.  

Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец чтения учителя.  



Работа с текстом. 

Объяснение значения слова с опорой на наглядный материал после его предварительного 

разбора. 

Нахождение в тексте незнакомых слов и обращение за разъяснениями к учителю или 

одноклассникам. 

Установление последовательности действий героев; событий или поступков, описанных в 

произведении. 

 Сравнение ситуаций, поступков персонажей разных произведений, сходных по сюжету.  

Элементарная оценка поступков героев; их характеров. 

Обмен впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию прочитанного и 

разобранного текста. 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту с опорой на картинный план или без 

него. 

Нахождение в тексте произведения слов и выражений, характеризующих героев и 

использование этих языковых средств в пересказе. 

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным словам и иллюстрации. 

Ориентировка в книге по оглавлению. 

Внеклассное чтение. 

Выбор книг из классной библиотечки или школьной библиотеки в связи с произведениями, 

читаемыми на уроке; самостоятельное их прочтение. 

Называние автора и заглавия самостоятельно прочитанной книги. 

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и названию. 

Прогнозирование содержания книги по ее основным элементам.  

Запись в школьную библиотеку. 

Знакомство с расстановкой книг в библиотеке по темам или авторам (систематический и 

алфавитный каталоги). 

Основная форма проведения учебных занятий по чтению ― урок. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов  

1 «Здравствуй, школа» 10 

2 «Осень наступила» 10 

3 «Учимся трудиться» 10 

4 «Ребятам о зверятах» 8 

5 «Чудесный мир сказок» 6 

6 «Зимушка-зима» 7 

7 «Весна в окно стучится» 7 

8 «Веселые истории» 5 

9 «Здравствуй, лето!» 5 

 Итого  68 

 

 

Математика 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащегося 

с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально -

трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 



Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью,  учит использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

          Основная цель - подготовить учащегося с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 

 формирование  доступных для учащегося математических  знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, 

при изучении других учебных предметов; 

 развитие речи учащегося, обогащение ее математической терминологией; 

 воспитание у учащегося целенаправленности, терпеливости,   работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля.           

     

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроке математики; 

- умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 

использованием в собственной речи математической терминологии;  

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

группой деятельности на уроке математики (с помощью учителя), оказания помощи 

одноклассникам в учебной ситуации;  

- элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой 

математической операции (учебного задания), новой математической операции (учебного задания) 

– на основе пошаговой инструкции; 

- навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);  

- понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в учебнике 

математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при организации 

практической деятельности; 

- умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания;  

- первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по 

часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  

 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроке математики; 

- умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 

использованием в собственной речи математической терминологии;  

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

группой деятельности на уроке математики (с помощью учителя), оказания помощи 

одноклассникам в учебной ситуации;  

- элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой 

математической операции (учебного задания), новой математической операции (учебного 

задания) – на основе пошаговой инструкции; 

- навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);  

- понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в 

учебнике математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при 

организации практической деятельности; 



- умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

- первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по 

часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке;  

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета равными числовыми 

группами по 2 в пределах 20; 

- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава (с помощью учителя); 

- умение сравнивать числа в пределах 100; 

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, полученное при 

измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами);  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели метра (с помощью учителя), с записью числа, 

полученного при измерении длины двумя единицами измерения (с помощью учителя);  

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; умение прочитать и 

записать (с помощью учителя) число, полученное при измерении времени двумя единицами 

измерения (мерами); 

- знание названий месяцев; определение последовательности месяцев и количества суток в 

каждом из них на основе календаря; 

- умение определять время по часам с точностью до получаса; с точностью до 5 мин (с помощью 

учителя); называть время одним способом; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной  мерой (в пределах 

100, с помощью учителя); 

- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений; 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания;  

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («×» и «:»); умение 

составить (с помощью учителя) и прочитать числовое выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части), умение их выполнять в 

практическом плане при оперировании предметными совокупностями;  

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их понимание в речи 

учителя; 

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; умение пользоваться таблицей умножения 

числа 2 при выполнении деления на 2 (с помощью учителя);  

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два арифметических действия 

со скобками; 

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части) и их составление на основе практических действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 

стоимости (с помощью учителя); 



- выполнение решения составной арифметической задачи в 2 действия (с помощью учителя);  

- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного отрезка (с помощью 

учителя); 

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

нахождение точки пересечения без построения; 

- различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с помощью циркуля 

(с помощью учителя). 

 

Достаточный уровень 

- знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 100; 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая по 1, 10; счета в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5;  

- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава; 

- умение сравнивать числа в пределах 100; упорядочивать числа в пределах 20.  

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, полученное при 

измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами);  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели метра, с записью числа, полученного при 

измерении длины двумя единицами измерения; 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; умение прочитать и 

записать число, полученное при измерении времени двумя единицами измерения (мерами);  

- знание названий месяцев, их последовательности; определение количества суток в каждом 

месяце на основе календаря; 

- умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть время двумя способами;  

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах 

100); 

- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений; 

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («×» и «:»); умение 

составить и прочитать числовое выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части, по содержанию), умение 

их выполнять в практическом плане при оперировании предметными совокупностями; 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их использование в 

собственной речи (с помощью учителя); 

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных случаев умножения чисел 3, 4, 5, 

6 и деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; умение пользоваться таблицами умножения при 

выполнении деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления (с помощью 

учителя); 

- практическое использование при нахождении значений числовых выражений 

переместительного свойства умножения (2 × 5, 5 × 2); 

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два арифметических действия 

со скобками; 

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части, по содержанию) и их составление на основе практических действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;  



- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 

стоимости; 

- умение составить краткую запись простой и составной арифметической задачи; моделировать 

содержание составных задач, записать решение простой и составной (в 2 действия) задачи, 

записать ответ задачи; 

- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного;  

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

линий; нахождение точки пересечения; 

- различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с помощью циркуля.  

 

Содержание учебного предмета 

                 

             Место курса «Математика» в учебном плане 

          На изучение математики во 2 классе   выделяется 68 ч. (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение чисел в пределах 

20. 

Нумерация чисел в пределах 100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых десятков. 

Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение круглых 

десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел в 

пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.  

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. Получение 

следующего и предыдущего числа.  Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в 

заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц).  

 

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 к.) 

монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 

р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 

м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели метра, 

метровой линейки.  

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). 

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 

мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение времени 

по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч).  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, 

массы, ѐмкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости (15 р. 

50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин. 

 

Арифметические действия 



Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку).  

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3).   

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение (умножить). 

Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового выражения (2 

× 3) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) и 

взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена умножения 

сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование данной ситуации на предметных 

совокупностях. Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения числа 2. 

Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство 

умножения (практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). Деление на 

равные части. Составление числового выражения (6 : 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей на равные 

части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов и 

результата деления.  Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 

20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию.  

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в 

числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение значения 

числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление).   

 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи.  

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка.  

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, построение.  

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны.  

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью 

циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. 

Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине.  

 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой организации учебных занятий является урок математики. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов  

1 Нумерация 6 

2 Единицы измерения и их соотношения 26 

3 Арифметические действия 36 

 Арифметические задачи  

 Геометрический материал  

 Итого  68 



 

Мир природы и человека 
 

        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ведущее место, в силу практической направленности, принадлежит личностным результатам, 

как обеспечивающим обучающихся возможностью овладения различными жизненными 

компетенциями, необходимыми для введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Одна из 

основных задач уроков естествоведческого цикла в школе для детей с интеллектуальными 

нарушениями - научить узнавать в окружающем социуме ситуации, в которых необходимо и 

возможно применить полученные на уроках знания.  Эти ситуации берутся учителем из жизни и 

вводятся в образовательный процесс. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Исходя из цели курс «Мир природы и человека» направлен на решение следующих задач: 

 уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе и 

получение новых знаний об основных еѐ элементах; 

 формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

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

фенологические данные; 

 формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности 

человека, учить детей бережному отношению к природе; 

 расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка  соответственно 

его возрасту; умение обращаться за помощью  и благодарить за предоставленные услуги; корректно 

формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет.  

 

   В 3 классе продолжается работа по достижению личностных и предметных результатов, 

начатая в 1 и 2 классах. 

   Ведущее место, в силу практической направленности, принадлежит личностным результатам, 

как обеспечивающим обучающихся возможностью овладения различными жизненными 

компетенциями, необходимыми для введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.Одна 

из основных задач уроков естествоведческого цикла в школе для детей с интеллектуальными 

нарушениями - научить узнавать в окружающем социуме ситуации, в которых необходимо и 

возможно применить полученные на уроках знания.  Эти ситуации берутсяучителем из жизни и 

вводятся в образовательный процесс. (Например, рецепт приготовления блюд, правила 

поведения в различных ситуациях, уход за домашними животными и т. п.).  

Личностные результатыосвоения программы курса «Мир природы и человека» формируются 

по следующим направлениям: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

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

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

овладение навыками коммуникации;  

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

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, формирование 

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

полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять 



вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, например, в 

поликлинике, аптеке, магазине и т. д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

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

инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и 

т. д.  

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

следующими коммуникативными навыками: 

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

класс);  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями;  

умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

быту;  

умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в диалог с учителем и сверстниками, отстаивая свою позицию. 

Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

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

решение следующих задач: 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической 

нагрузке 

Понимание ребѐнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

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

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

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений  

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи  

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

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

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

режиме физической нагрузки) 

При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями овладевают следующими социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: 

Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении практическими 

навыками, стремления к самостоятельности и независимости на практических занятиях и 

помощи другим обучающимся 

Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту 

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

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

понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.  

Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми  



Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие 

Стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении различных мероприятий  

Расширение круга предметов домашнего обихода, функции которых важны для ребенка, и 

которые он использует. 

Овладение способностью ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно 

готовиться к уроку; 

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

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

овладеть следующими компетенциями: 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

ситуации 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

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

Формирование умения ребѐнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком 

Умение ребѐнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в 

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

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

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребѐнка к новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой  

Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий  

Развитие способности ребѐнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать 

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

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

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку 

При работе над компетенцией «осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей» основными 

результатами освоения жизненных компетенций являются: 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

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

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

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

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

Освоение необходимых ребѐнку социальных ритуалов 



Умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка социальные ритуалы, умение 

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

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

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

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта 

Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов  

Программа «Мир природы и человека» наряду с задачами развития жизненных компетенций 

имеет свои предметные учебные задачи.  

Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной 

отсталостью) по курсу «Мир природы и человека» определяются двумя уровнями: 

минимальным и достаточным.  

 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

Достаточный уровень: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и кустарников, 

наиболее распространѐнных в данной местности; 

сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и образ 

жизни; 

соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, 

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений;  

соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

определять по сезонным изменениям время года; 

определять направления ветра; 

Минимальный уровень: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, наиболее 

распространѐнных в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; 

сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека. 

 

В соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) оценке 

подлежат предметные и личностные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 



продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием курса «Мир 

природы и человека» и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

При прохождении программы организуется   контроль индивидуального усвоения знаний и 

умений каждым учащимся. Для этого можно использовать специальные «Карты отслеживания 

динамики усвоения знаний и умений» по годам обучения на класс, с указанием фамилии 

каждого ученика. В карте дается перечень основного содержания обучения в данном учебном 

году. Оценка знаний проводится в соответствии с утвержденным уровнем программы и может 

быть «5», «4», «3», «н/а» (не аттестован). Оценка «2» не ставится, так как она означает, что 

неправильно определен уровень программных требований. Оценка «н/а» (не аттестован) 

обозначает, что обучающийся по каким-либо причинам длительное время отсутствовал в 

школе. В этом случае ученику предусматриваются дополнительные занятия со специалистом – 

дефектологом или логопедом, для обеспечения усвоения пропущенного учебного материала.  

Критерии оценивания и выставления отметок по курсу «Мир природы и человека» 

Отметка «5» ставится, если обучающийся понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы по 

возможности более полными распространенными предложениями. Соблюдает связность слов в 

предложении, приводит примеры, подтверждающие высказанное суждение. Классифицирует 

объекты на группы по существенным признакам. Дает последовательное описание объекта, 

раскрывающее его существенные признаки и свойства. Правильно устанавливает причинно-

следственные связи. В полном объеме (80%-100%) выполняет самостоятельно тестовые 

задания, иллюстративные материалы (рисунки, схемы, таблицы)  

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает полные ответы, но нарушена связность слов в 

предложении. Существенные признаки объекта выделяет не в полном объеме, нарушена 

последовательность в описании объекта или явления. При выполнении практических заданий 

объем сохранен, но имеются неточности и исправления. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся дает неточные и неполные ответы на поставленные 

вопросы, недостаточно полно и последовательно излагает программный материал, постоянно 

нуждается в помощи учителя. Испытывает трудности в сравнении, классификации предметов и 

объектов, самостоятельно не обобщает полученные сведения и не устанавливает причинно-

следственные связи. Практические задания выполняет небрежно, не в полном объеме (50%-

65%) 

Оценка в обучении детей с интеллектуальными нарушениями должна отражать не только 

уровень знаний в пределах, определенных программой, но и те усилия, которые были 

затрачены учеником в процессе приобретения знаний. Назначение оценки – вознаграждать 

трудолюбие, отражать успех. Возможно использование критериального подхода в оценивании 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Предметное содержание курса «Мир природы и человека»  

На каждом уроке курса «Мир природы и человека» учитель последовательно раскрывает 

причинно-следственные связи, существующие в мире природы, обращает внимание учащихся 

на целесообразность многих явлений в жизни растений, животных, трудовой деятельности 

человека, учит анализировать, сравнивать, делать выводы. При этом необходимо максимально 

активизировать деятельность обучающихся на уроке, побуждать их к поиску ответов на 

вопросы, поставленные учителем, рассуждать, высказывать свое мнение, доказывать свою 

точку зрения, используя свой жизненный опыт. 

Следует обращать внимание и добиваться сознательного усвоения знаний обучающимися, 

учить составлять небольшие рассказы о том или ином предмете или явлении природы, 

правильно оформлять его, использовать развернутые высказывания, соблюдать логику 

изложения. Однако, если в силу своих индивидуальных особенностей, ребенок не может 

выполнить такого задания, но демонстрирует понимание вопроса, такой ответ следует считать 

положительным. 

 



Сезонные изменения  

Цель: формирование представлений о временах года. Изучение признаков различных времен 

года. Знакомство с жизнью растений, животных, деятельностью человека в разные времена 

года. 

Работа строится по плану первого и второго классов, но при изучении каждого времени года 

добавляется наличие явлений, связанных с воздухом. Ветер (холодный, тѐплый, сильный, 

слабый), температура воздуха в разные времена года. 

Изучаются новые виды растений, животных, расширяется кругозор обучающихся, 

закрепляются названия месяцев. Обучающиеся знакомятся с календарем, учатся им 

пользоваться. 

Необходимо включение в этот раздел знаний, связанных с человеком и его деятельностью. 

Прежде всего, обращая внимание на игры детей, как наиболее близкое и понятное занятие, 

учитель соотносит их с тем или иным временем года, объясняет и фиксирует в сознании 

обучающихся их связь с определенным временем года. Изменения одежды по сезону, характер 

и содержание работ в саду и огороде объясняется с точки зрения условий сезона. Например, 

изучая особенности летнего периода, следует определить, какую одежду и почему носят люди в 

это время года, то есть для детей наполняется более ясным смыслом определения зимняя, 

летняя, демисезонная одежда. Для закрепления полученных знаний нужно использовать игры, 

практические задания. Например, при заданных погодных условиях выбрать одежду для куклы, 

для себя. В таких играх важно не просто правильное выполнение задания, но и объяснение 

своего выбора. Знание особенностей жизни растений в разные времена года позволит 

прогнозировать те или иные виды возможных работ в саду или огороде для каждого времени 

года. 

Воздух  

Цель: формирование представлений о воздухе, его значении в жизни растений, животных, 

человека. Познакомить обучающихся с прибором для измерения температуры воздуха, его 

использованием. Формирование элементарных представлений о ветре, направлении ветра. 

Учить понимать прогноз погоды, используя полученные знания. 

В процессе работы необходимо проводить опыты по обнаружению воздуха: дыхание, свист при 

резком взмахе палочкой, дуновение на пламя свечи. Эти практические наблюдения необходимо 

дополнить наблюдениями во время экскурсии. Объяснения о направлении ветра, сторонах 

горизонта следует проводить с учѐтом возможностей класса. Некоторые дети хорошо 

воспринимают объяснения учителя с использованием глобуса, другим обучающимся это 

объяснение трудно, но им доступны представления о жарких и холодных странах (сказки, 

мультфильмы), в этом случае определение «север – юг» условно связывается с наличием 

подобных стран. Иногда это определение предлагается запомнить.      

Растения  

Цель: Закрепление представлений о строении растений, представлений о саде, огороде. 

Расширение знаний о растениях сада, огорода. Определение по внешним признакам (дерево, 

кустарник, трава). Формирование элементарных представлений о лесе, хвойных и лиственных 

деревьях, ягодах, грибах. 

При формировании понятия о таких группах растений как деревья, кустарники, травы, 

опираемся на предыдущий опыт обучающихся, они уже достаточно подготовлены к 

восприятию этого материала. Следует обратить внимание на такую тему как «Лес», то есть 

изучение не отдельных представителей флоры лесов, а леса как целого природного сообщества, 

создает возможность для более глубокого и сознательного усвоения учебного материала. 

Прежде всего, обратим внимание на «этажность» леса, не вводя специальной терминологии. На 

доступном детям уровне возможно объяснение ярусного строения лесов с точки зрения 

стремления каждого растения находиться ближе к источнику света: вверху самые сильные и 

светолюбивые, ниже – приспособившиеся к меньшему количеству света, внизу – травы. Обучая 

различать лиственные и хвойные деревья, следует вспомнить уже известные детям деревья: 

берѐзу, дуб, липу и т. д., обратить внимание на то, что все они имеют листья, оттого они 

называются лиственные. Сравнение этих деревьев с елью и сосной обнаружит, что у этих 



деревьев листья в привычном виде отсутствуют, они превратились в иголки – хвою, 

следовательно, такие деревья получат название хвойные. 

При формировании представлений о плодах, семенах, необходимо рассматривать процесс 

образования плодов и семян (в упрощенном виде). Именно это даст возможность наиболее 

точного и прочного усвоения знаний. 

Животные  

Цель: закрепление представлений о диких и домашних животных. Расширение представлений о 

различных животных, птицах. Развитие представлений о роли человека в жизни домашних 

животных. Изучение образа жизни, повадок, внешнего вида, связи со средой обитания.  

При формировании представлений о диких и домашних животных необходимо показать 

обучающимся, что есть животные, способные жить самостоятельно, не пользуясь заботой и 

уходом человека, но есть животные, которые не могут жить без этой опеки. При изучении 

животных нужно отметить главные условия их существования: тепло, свет, вода, воздух. При 

сравнении диких и домашних животных выявляется сходство во внешнем виде, питании, 

повадках, образе жизни. Одновременно устанавливаются и отличия внешнего вида, повадок, 

образа жизни, среды обитания. Для детей должна стать очевидной идея единства всего мира 

животных, роли человека, приручившего некоторых из них, создающего новые породы, 

тщательно заботящегося об их разведении и охране. Создаются две схемы работы:  

домашние животные (птицы) – внешний вид, повадки, питание, уход за животными, 

использование их человеком. 

дикие животные (птицы, рыбы, насекомые) – внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

приспособление к смене времен года. 

Очень важно сформировать представление о связи диких животных с окружающим их миром, 

каждый этап обозначенной схемы увязывать с неслучайностью признаков того или иного 

животного. Все сведения предлагают обучающимся в доступном для их возраста виде, в 

занимательной форме, используя разнообразный наглядный материал. 

Человек  

Закрепление и расширение представлений о правильном питании человека, профилактике 

пищевых отравлений. Формирование элементарных представлений о строении и работе 

дыхательной системы человека, профилактика простудных заболеваний и курения. 

Формирование элементарных представлений о работе сердца.  

Знакомство с работой дыхательной и сердечно-сосудистой систем осуществляется с опорой на 

наглядный материал: таблицы, муляжи, которые можно найти в кабинете биологии. Изучаются 

основные части этих систем, формируются первичные представления о работе и значении этих 

органов. Основное внимание педагога сосредоточено на практической значимости данного 

материала.   

 

Сезонные изменения в природе (15 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года.  

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных 

лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.  

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный 

– теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года  

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелетные: 

клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 



Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года  

 

Неживая природа(4 ч) 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

 

Живая природа (15 ч) 

Растения (5 ч) 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.  

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные.  

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

 

Животные (5 ч) 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям.  

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия:  

кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.  

 

Человек. Безопасное поведение (5 ч) 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких.  

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс.  

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.  

 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и внеклассных; 

фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями учебного предмета, 

особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. Урок длится 40 минут 

при 5-ти дневной учебной неделе. 

Форма организации учебной деятельности обучающихся на уроке важна для более 

эффективного проведения урока. Основной, главной формой организации учебного процесса 

является урок и экскурсии. В процессе обучения школьников с интеллектуальными 

нарушениями целесообразно использовать следующие методы и приемы:  

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);  

практический метод (упражнения, практическая работа); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

коллективный, индивидуальный; 

творческий метод; 



совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном 

этапе обучения и при изучении нового содержания); 

рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога 

предметов, картинок и т. п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием 

или указанием на них с помощью жеста; 

наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего мира, 

живыми объектами; 

обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для 

более точного их восприятия. Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и 

человека» предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому большое 

значение придаѐтся экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения за явлениями 

природы и еѐ живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках используются 

разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 

коллекции, слайдовые презентации. Ведущими методами являются беседы, рассказы, 

наблюдения и составление на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а 

также работа на опытном участке и разнообразная природоохранная деятельность под 

руководством учителя. 

 

Индивидуальная работа обучающегося на уроке подразумевает отдельную работу 

обучающегося по заданиям, подобранным в соответствии с уровнем его подготовки и 

психофизических возможностей. 

Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы обучающихся.  

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения организовать 

работу всего класса, терпеливо выслушивать всех обучающихся, тактично корректировать их 

ответы и т. д. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо дифференцированное 

задание и выполняют его совместно с небольшой помощью учителя;  

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от трех до 

шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 

находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь слабым 

обучающимся. 

Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации учебной 

деятельности обучающихся применять не рекомендуется. Только сочетание этих форм – 

групповой, фронтальной и индивидуальной – приносит ожидаемые, положительные 

результаты.  

Обучение курсу «Мир природы и человека» требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном 

участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса 

изучения «Мир природы и человека» на уроках в классе (обучение идет с использованием 

учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем проблемно -

поисковой ситуации, которая становится основой для появления у обучающегося мотива 

познавательной деятельности и успешного коммуникативного взаимодействия.    Содержание 

уроков способствует успешному формированию знаний об окружающей жизни, развитию 

мышления, речи, творчества учащихся; обучает их умению использовать знания в практической 

ситуации.   

Примерные формы организации занятий: 

Урок – экскурсия (в том числе виртуальная)- в музей, в парк, сезонные экскурсии, на место 

работы людей и пр. 

Урок - эксперимент 



Урок-отработка практических навыков 

Урок-квест 

Урок-защита проектов 

Урок-вернисаж (из готовых практических работ, сделанных обучающимися на уроке)  

Урок предметно-практической деятельности (практические работы: уход за комнатными 

растениями и живым уголком и др.) 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

рисование на различные темы по образцу (по трафарету, шаблону, на заданное слово)  

составление устных рассказов об объектах живой и неживой природы  

раскрашивание готовых шаблонов на заданные темы,  

прослушивание различных произведений на заданные темы;  

рассматривание и изображение схем;  

составление календаря погоды 

объяснение смысла пословиц и поговорок 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам;  

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями объектов живой и неживой 

природы; 

экскурсии; 

ознакомление с историческими объектами и сооружениями;  

просмотр фильмов об объектах живой и неживой природы;   

викторины на темы курса «Мир природы и человека»; 

заполнение анкет и опросников. 

Программа предусматривает проведение уроков повторения. Их цель: оживить знания 

обучающихся, систематизировать их, создать стройную картину определенной тематики  

 

Тематическое планирование 

3 класс (34 ч) 

На третьем году обучения по курсу «Мир природы и человека» внимание учителя должно быть 

сосредоточено на развитии обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессе 

усвоения систематических знаний о природе, формировании элементов образного и 

аналитического мышления, развитии кругозора, обогащении словаря обучающихся, воспитании 

любви к природе, интереса к окружающему миру, бережного отношения к живому. 

Третий год обучения продолжает работу, начатую в 1 и 2 классах. Основные задачи, которые 

решаются на этом этапе обучения, следующие: 

закрепление представлений о взаимосвязи живой и неживой природы;  

закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснение роли 

Солнца как причины, обуславливающей смену времен года, его значение в жизни живой 

природы; 

изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, формирование представлений о роли и 

участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и человека;  

воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. Формирование понимания 

взаимосвязи человека и природы. 

Порядок изучения тем, а также время, отведенное для изучения каждой из них, могут быть 

изменены учителем с учетом возможностей конкретного класса, уровнем подготовленности 

обучающихся. 

 

Основное содержание рабочей программы. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времѐн года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, 

количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 



Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — 

тѐплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарѐм. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелѐтные: клѐст, снегирь, 

соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний 

вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детѐныши. 

Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детѐныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнѐзд, забота о потомстве. Птицы перелѐтные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лѐгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

            

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Сезонные изменения 
Времена года. Осень. 

Зима. 

15 
5 

4 



Весна. 

Лето 

  

4 

2 

2 Неживая природа 4 

3 Живая природа. 

Растения. 

Животные. 

Человек. 

Безопасное поведение 

15 

5 

5 

4 

1 

                      Итого: 34 часов (1 

час в неделю) 

 

 

Ручной труд 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В процессе трудового обучения в начальной школе должны решаться следующие задачи: 

- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в 

зависимости от их форм; 

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

- формирование у детей интереса к разнообразным видам труда. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений ориентироваться в задании 

(анализировать объект, условия работы); планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе обучения осуществляется коррекция нарушений моторных функций (развитие 

плавности и координации движений рук, зрительно-двигательные координации, регуляции 

мышечного усилия); компенсация нарушений эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи);  

Занятия по предмету направлены на исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, зрительного восприятия, а 

также компенсации недостатков развития. Уроки труда тесно связаны с уроками чтения, 

окружающим миром, математикой, изобразительным искусством. 

На занятиях учебно-воспитательные задачи решаются в практической деятельности 

учащегося на основе изготовления  изделий доступной ему сложности и понятного ему назначения. 

Необходимо определить уровень доступности заданий для учащегося. 

 

Содержание учебного предмета. 

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда 

Работа с природными материалами  

Виды природных материалов. Свойства природных материалов (цвет, форма, величина, 

поверхность гладкая или шероховатая, изменение цвета в связи с сезонными изменениями летом и 

осенью). Виды работ с природными материалами. Приѐмы соединения деталей: с помощью  клея, 

пластилина, заострѐнных палочек. Организация рабочего места при работе с природными 



материалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы 

с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, скорлупой грецкого ореха. 

Работа с бумагой и картоном Сорта бумаги и их назначение: бумага для печати (журнальная, 

газетная, книжная), для рисования (рисовальная), для письма (писчая), гигиеническая 

(салфеточная). Виды работы с бумагой и картоном. Приѐмы работы с бумагой и картоном: разметка 

по шаблону, обрывание бумаги, смазывание деталей клеем. Организация рабочего места при работе 

с бумагой. Историко-культурологические сведения (применение масок в глубокой древности и в 

настоящее время; кокошник, его назначение; шлем, его назначение). 

Виды работы с бумагой: 

- аппликация из бумаги; 

- окантовка картона полосками из бумаги; 

- изготовление изделий из складной бумаги; 

- изготовление изделий из деталей, вырезанных по шаблону, полушаблону;  

- изготовление объѐмных изделий из картона; 

- конструирование объѐмных игрушек из бумаги на основе геометрических тел.  

Приѐмы работы с бумагой: 

-обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

- резание ножницами; 

- смазывание деталей клеем для их соединения; 

- разметка; 

- разметка по шаблону; 

- сгибание, перегибание; 

- нанесение на бумагу рицовки по линейке. 

Работа с проволокой  

Элементарное понятие о проволоке. Применение проволоки в изделиях. Виды проволоки: медная, 

алюминиевая, стальная. Свойства проволоки. Инструменты, применяемые при работе с проволокой. 

Организация рабочего места при работе с проволокой. Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание руками волной, в кольцо, спираль, намотка 

руками на карандаш. 

Получение деталей изделия (лапки паука), букв. 

Работа с древесиной Элементарные сведения о древесине, о применении древесины в 

строительстве, в промышленности (изготовление дверей, мебели, музыкальных инструментов, 

школьных принадлежностей, столярных инструментов, детских игрушек, бумаги). Понятия 

"дерево" и "древесина", их различие. Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями: ломание руками, зачистка напильником, наждачной бумагой, пиление. 

Инструмент для обработки древесины ручным способом - столярная ручная пила (ножовка). 

Экскурсия в столярную мастерскую. Опилки. Краткие сведения о применении опилок в 

промышленности. Применение опилок в изготовлении поделок (аппликаций). Технология 

изготовления аппликации из древесных опилок. Организация рабочего места при работе с 

древесными опилками. 

Изготовление колышков для растения, изготовление аппликации из древесных опилок.  



Работа с текстильными материалами Применение ниток в работе. Виды работы с нитками: 

наматывание на катушки и на картон, сматывание в клубок, сшивание деталей из ткани, 

пришивание пуговиц, вышивание. 

Завязывание узелка на нитке. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. 

Инструменты для работы с текстильными материалами. Правила обращения с иглой. Виды ручных 

стежков и строчек: строчка прямыми стежками, строчка косыми стежками, строчка прямого стежка 

в два приѐма, строчка косого стежка в два приѐма. 

Выполнение строчки прямыми стежками, сшивание двух кругов, выкроенных из ткани, прямыми 

стежками, выполнение строчки косыми стежками на бумаге в клетку по проколам, изготовление 

закладки из фотоплѐнки, сшивание деталей изделия строчкой косого стежка, изготовление 

прихватки. 

Ткань. Что необходимо для изготовления ткани. Виды работы с тканью, инструменты и 

приспособления, необходимые для работы с тканью: утюг, ножницы, игла, нитки, булавки, 

шаблоны. Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. (2часа) 

1. Материалы, инструменты, 

используемые на уроках ручного 

труда. Правила обращения с 

ножницами и с иглой 

2 Целостный, социально-ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной 

среды; 

Работа с природными материалами. (6 часов) 

2. Виды природных материалов. Виды 

работы с природными материалами. 

2 Умение ориентироваться в пространстве; умение 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 
3. Изготовление аппликации из 

засушенных листьев "Птица". 

2 

4. Изготовление аппликации из 

скорлупы грецких орехов "Рыбки". 

2 

 Работа с бумагой и картоном (4часа) 

5. Сорта бумаги, виды и приѐмы 

работы с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации из 

обрывной бумаги "Медвежонок и 

ѐлочка". 

2 Уметь делать рациональную разметку по шаблону 

и линейке. уметь смазывать клеем бумагу по всей 

поверхности при склеивании и окантовочные 

полосы. 

6. Окантовка картона полосками 

бумаги. Изготовление картины на 

окантованном картоне. 

2 

Работа с проволокой. (4часа) 

7. Применение проволоки в изделиях, 

ее свойства. Инструменты, 

2 Умение выполнять элементарные работы с 



используемые при работе с 

проволокой. Правила обращения с 

проволокой. 

проволокой. 

 

8. Приѐмы работы с проволокой: 

сгибание руками волной, в кольцо, в 

спираль, на карандаш. 

2 

Работа с природными материалами. (4часа) 

9. Работа с природными материалами. 

Изготовление объѐмных изделий из 

природных материалов. Приѐмы 

соединения деталей. 

2 Умение соединять детали изделия из природного 

материала с помощью клея, пластилина, 

проволоки, ниток, палочек; соблюдать пропорции. 

 

10. Приѐмы работы с пластилином. 

Изготовление птицы из пластилина и 

сухой тростниковой травы. 

2 

Работа с проволокой. (2 часа) 

11. Изготовление из проволоки букв 

л,с,о,в. 

2 Умение выполнять элементарные работы с 

проволокой 

Работа с бумагой и картоном. (10 часов) 

12. Приѐмы работы с бумагой (разметка, 

резание, сгибание). Изготовление 

складной гирлянды из цветной 

бумаги. 

2  

Умение соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев. 
13. Изготовление цепочки из бумажных 

колец. 

2 

14. Изготовление плоской карнавальной 

полумаски "Очки". 

2 

15. Карнавальные головные уборы. 

Изготовление каркасной шапочки. 

2 

16. Изготовление кокошника. 2  

 Работа с текстильными материалами. (8часа) 

17. Применение ниток. Правила 

обращения с иглой. Завязывание 

узелка на нитке. 

2  

Уметь вышивать по линиям рисунка. 

 

Уметь наблюдать, слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах. 

 

18. Виды ручных стежков и строчек. 

Выполнение строчки ручными 

стежками на бумаге в клетку по 

проколам. 

2 

19. Сшивание двух квадратов, 

выкроенных из ткани, прямыми 

2 



стежками. 

20. Выполнение строчки косыми 

стежками на закладке. 

2 

Работа с древесиной. (6часа) 

21. Способы обработки древесины 

ручными инструментами. Экскурсия 

в столярную мастерскую. 

2 Умение наклеивать материалоотходы (опилки) на 

картон; 

уметь наблюдать, слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах. 
22. Изготовление аппликации "Собачка" 

из древесных опилок. 

2 

23. Изготовление аппликации 

"Цыплѐнок" из древесных опилок. 

2 

Работа с текстильными материалами. (4часа) 

24. Ткань. Виды работы с тканью. 2 Умение принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 25.- 

26. 

Сшивание деталей изделия строчкой 

косого стежка. Изготовление 

прихватки. 

2 

Работа с бумагой и картоном. (4часа) 

27. Объѐмные изделия из картона. 

Коробка. Назначение и форма 

коробок. 

2 Умение принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 
28. Изготовление открытых коробок из 

тонкого картона. Изготовление 

коробки с помощью клапанов. 

2 

Работа с текстильными материалами. (6 часов) 

29. Виды ручных стежков и строчек. 

Выполнение строчки прямого стежка 

в два приѐма на бумаге в клеточку. 

2 Умение сшивать изделие по краям; 

 

умение ориентироваться в задании, сравнивать 

образец с натуральным объектом с частичной 

помощью учителя; 

30. Выполнение косого стежка в два 

приѐма "зигзаг" по краю изделия. 

2 

31. Выполнение косого стежка в два 

приѐма "крестик" по поверхности. 

2 

32. Изготовление закладки с вышивкой. 2 

Работа с бумагой и картоном. (8часа) 

33. Конструирование объѐмных игрушек 

из бумаги на основе геометрических 

тел. 

4 Умение соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 



34. Изготовление из бумаги матрѐшки. 4 предложенных критериев. 

 

 

Изобразительное искусство  
 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Изобразительное искусство - особый духовный вид человеческой деятельности, который 

занимает важное место в развитии ребенка. Посредством художественной деятельности 

осуществляется эстетическое познание окружающих предметов, явлений, отношений. Такой способ 

знакомства с миром, влияющий на формирование положительных черт личности, на формирование 

мировоззрения ребенка, трудно переоценить.В процессе познания красоты, целесообразности 

окружающей действительности ребенок активно изучает мир, в котором он живет, художественно 

воспроизводит его с целью более глубокого познания, преобразует его в своей творческой 

деятельности. 

   Все эти обстоятельства позволяют считать учебный предмет «Изобразительное искусство» одним 

из важнейших. В процессе обучения этой дисциплине, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок с 

интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, 

речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

 коррекция недостатков познавательной деятельности учащегося путѐм систематического и 

целенаправленного воспитания и развития  правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 нахождение  в рисунке существенных признаков, устанавливать сходство и различие; 

 развитие у учащегося аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать;  

 ориентирование в задании и планирование своей работы,  последовательное выполнение 

рисунка; 

 исправление недостатков моторики и совершенствование зрительно – двигательной  

координации  путѐм использования вариативных и многообразно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала;  

 формирование у учащегося знаний элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомство учащегося с отдельными произведениями изобразительного, декоративно – 

прикладного искусства, воспитывать активное  эмоционально – эстетическое  отношение к ним; 

 развитие у учащегося речи, художественного вкуса, интереса и любви к рисованию.  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩЕГОСЯ 

Минимальный уровень: 

 различать и знать названия цветов; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате (по образцу); 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;  



 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя)  

 

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, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

–               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; 

–               стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой  деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

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 с инструкциям 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. 

  

Содержание программы 

3 класс 

«Обучение композиционной деятельности» 
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость соответствия размера 

рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", "около...", 

"рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины пространства: 

ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием загораживания одних 

предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по сравнению с расположенными 

вблизи от наблюдателя. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в 

вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения ритма в узоре 

повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность (лепка, 

работу над аппликацией, рисование). 



Примерные задания. 

Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник на 

березе. Весна"; "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". Иллюстрирование сказки "Колобок": 

"Колобок лежит на окне", "Колобок катится по дорожке". 

Выполнение аппликаций: "Закладка для книг" (узор из растительных форм). "Разная посуда" 

(коллективная работа: на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети 

вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - растительные формы, 

снежинки и т.п. - выполняются с помощью учителя). 

  

«Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию» 
Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; использование 

метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах работ: сначала лепка, 

затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения некоторых 

животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: "Лошадка", "Гусь" или 

др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на ветру, 

развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в природе. 

Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, стрекоза, жук), 

конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, 

бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой росписи. 

Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в аппликации. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

  

№ п/п Разделы Количество часов 

1. 
Обучение композиционной деятельности                            10 

2. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и 

конструкцию                                                                     

10 

3. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и форми-

рование умений передавать его в 

живописи                                                                                

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства                 4 

  Итого: 34 ч. 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Вводный урок 1 

1 Искусство в твоѐм доме 7 

2 Искусство на улицах твоего 

города 
7 



 

 

                                                       

 

Музыка 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Общие цели и задачи  учебного предмета 
Цель: формирование основ музыкальной культуры и приобщение к ним обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  как к неотъемлемой части духовной 

культуры 

Задачи: 

–        развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся; 

–        узнавание музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка); 

–        умение распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

–        умение воспроизводить хорошо знакомую песню в сопровождении инструмента. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа  (из расчета 1 час в неделю) 

  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
  

Личностные результаты 
–          осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

–          формирование способности к принятию социального окружения, 

–          формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и социальных 

ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

–          формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

–          формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

–          формирование эстетических потребностей, чувств; готовность к практическому применению 

приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 

социокультурных проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими 

окружающими людьми; 

  

Предметные результаты: 

Минимальный: 
–        смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя; 

–        развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных упражнений 

(прохлопывание простого ритмического рисунка с помощью учителя); 

–        развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения; 

–        дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие); 

–        различение характера музыки (веселая, грустная); 

–        ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая); 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Итого 34 



–        овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми инструментах  (бубен, 

барабан); 

–        умение пропевать короткие попевки на одном дыхании; 

–        умение петь в группе и петь индивидуально в сопровождении педагога. 

Достаточный: 

–        умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога; 

–        смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя и самостоятельно; 

–        исполнение специальных упражнений слухового внимания и чувства ритма в ходе 

специальных упражнений (прохлопывание простого ритмического рисунка самостоятельно); 

–        развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения; 

–        дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие); 

–        различение характера музыки (веселая, грустная); 

–        ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая); 

–        овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовых инструментах (бубен, барабан); 

–        умение отчетливо произносить текст, понимать его смысл; 

–        умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Музыка» на I этапе обучения (1 -4-е классы) состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. В содержание 

программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 

деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, игра на шумовых инструментах. 

Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
-       овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

-       развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

-       развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

-       развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

-       ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр). 

Навык пения: 
-       обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 

обе ноги, свободные руки; 

-       работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; 

-       пение коротких попевок на одном дыхании; 

-       формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

-       активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 



-       развитие умения выдерживать ритмический рисунок произведения с сопровождением 

учителя; 

-       развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

-       дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

-       развитие понимания содержания песни на мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; 

выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

-       развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; 

-       развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

-       получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 
-       ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); ― ознакомление с динамическими 

особенностями музыки (громкая, тихая); 

-       развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

Игра на шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, ложки и др.). 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

                 

Тематическое планирование 

  

№ Название  раздела Количество  часов 

1 
Хоровое пение 

18 

2 Восприятие музыки 10 

3 Элементы музыкальной грамоты 3 

4 Игра на музыкальных инструментах 3 

  Итого 34 
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