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I. Планируемые результаты 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (В-1) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. 

      Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, туго подвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая 

сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение.  

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. В структуре 

психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с 

учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.   

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием.  Относительно сохранной у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень 

познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

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

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех 
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видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта.  

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.  

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие  

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

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

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

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

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

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

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

не достигают возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение.  

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

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

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности. У школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
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физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической.  

Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 

как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, 

это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых 

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

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

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

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических.Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно 

ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

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

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

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

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

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда.  

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной 

деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками 

и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность 

на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 
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сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью 

навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности,  вербальной или физической агрессии и 

т.п.  

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. Выстраивая психолого-

педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же 

решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. 

В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной 

отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны 

решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося.  

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. Таким образом, 

современные научные представления об особенностях психофизического развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические1. К общим потребностям 

относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и использование 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

· раннее получение специальной помощи средствами образования; 

· обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;  

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

· доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

· систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;    специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

· обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

· использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

·развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

·специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

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

· стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно 

на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою 

очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика». 

Предметные результаты. 

Достаточный  уровень:  

  - понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в аудиозаписи; 

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

  -  принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

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

  - слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание.  

Минимальный  уровень:  
— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

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

встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

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

вопросам учителя);  

 — участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

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

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 —  участвовать в беседе; — слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план.  

Личностные результаты, ожидаемые после 3-го года обучения по программе «Речевая практика»: 

  — уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 

страны; 

 — расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и др.)  

— собственных и окружающих людей;  — укрепление  соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках 

предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения).  

Планируемые базовые учебные действия (БУД) 

Регулятивные: 

– адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); 

– принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

– активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
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одноклассников; 

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

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные: 

– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

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

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

– читать и выражать свои мысли вслух; 

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

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

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных 

и электронных и других носителях). 

Коммуникативные: 

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

учитель−класс); 

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

– обращаться за помощью и принимать помощь; 

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
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II. Содержание учебного предмета 

 Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя несколько разделов с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них. 
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, 

содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.  

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по рабочей 

программе осуществляется следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1. Снова в школу!   4 

2. Мы собрались поиграть…   12 

3. В библиотеке  2 

4. В мире сказок 11 

5. Телефонный разговор   3 

6. Я – зритель   3 

7. Какая сегодня погода?    3 

8. Весёлый праздник  4 

9. Ты и твои друзья 10 

10. Учимся доброжелательности    6 

11. Чистота – лучшая красота   4 

12 Узнай меня 3 

13  Учимся понимать животных 3 

 Итого: 68ч. 

 

Речевое общение.  

Подведение обучающихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-то новое, обменяться 

мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. Освоение 

правил речевого общения. Письменное общение. Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование 

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

видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного.Повторение 

оппозиционных слоговых структур, предложений, различных по количеству слов. Выполнение словесной 

инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим 

тоном голоса в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этих 

чувств. 

Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Это я!», «Мои 

друзья», «Мир природы». 

Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе позвоню», «Обмениваемся бытовыми 

советами», «В гости на день рождения», «Я пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у 

врача», «Привычки хорошие и не очень», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и мы». 

Культура общения 

Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией. Речевое общение с малознакомыми людьми 
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III. Календарно тематическое планирование 
                                                  

 

№ п/п 

 

Дата 
 

Кол 

часов 

Наименование разделов, 

тем урока 

Виды деятельности  учащихся 

           1 четверть – 18ч.  

  4 1.Снова в школу.  

1  1 Я – ученик. Отвечать на вопросы учителя, строить 

ответные реплики в типовом диалоге,  

рассматривать иллюстрации,  играть в 

игры, дополнять предложения, 

наблюдать, составлять рассказ, 

рисовать. 

2  1 Вспомним лето. 

3  1 Перемена, перемена, 

заливается звонок. 

4  1 Будь культурным и 

вежливым. 

                       

12 

2.Мы собрались поиграть.  

5  1 Весёлая перемена. Слушать учителя, отвечать на 

вопросы, играть, активизировать 

словарь, выполнять правила. 
6  1 Магазин. 

7 - 8  2 С.Р.И. «Магазин». 

9 - 10  2 С.Р.И. «Автобус». 

С.Р.И. “Я кондуктор 

(водитель и т.д.)” 

11-12  2 Больница. 

С.Р.И  «Больница». 

13  1 Аптека. 

14-15  2 Коррекционно-

развивающая игра 

“Лекарства” 

С.Р.И.  «Аптека». 

16  1 Обобщение пройденного за  

1 четверть.  

 

                       2 3.В библиотеке.  

17  1 Я выбираю книгу 

(экскурсия в школьную 

библиотеку). 

Слушать учителя, библиотекаря, 

отвечать на вопросы, отгадывать 

загадки, играть, активизировать 

словарь,  соблюдать правила. 18  1 С.Р.И. «Библиотека» 

   2 четверть - 14ч.  

                                 

11 

4.В мире сказок  

19-20  

 

 

 

 

 2 Чтение сказки «Машенька и 

медведь». Рассказывание 

сказки учителем с 

привлечением учащихся в 

различных ролях. 

Обучение рассказыванию 

сказки “Машенька и 

медведь” с опорой на 

сюжетные картинки. 

Отвечать на вопросы учителя, строить 

ответные реплики,  рассматривать 

иллюстрации, слушать, проигрывать 

роль, характеризовать героев, играть в 

игры, дополнять предложения,  

рассказывать сказку, смотреть сказку. 

21-22  

 

 

 

2 Чтение сказки «Три 

медведя». Рассказывание 

сказки учителем с 

привлечением учащихся в 
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 различных ролях. 

Обучение рассказыванию 

сказки “Три медведя” с 

опорой на сюжетные 

картинки. 

23-24 . 

 

 

 

 

 

2 Чтение сказки «Гуси –

лебеди». Рассказывание 

сказки учителем с 

привлечением учащихся в 

различных ситуациях. 

Обучение рассказыванию 

сказки “Гуси-лебеди”  с 

опорой на сюжетные 

картинки. 

25-26  

 

 

 

 

2 Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Рассказывание сказки 

учителем с привлечением 

учащихся в различных 

ситуациях. 

Обучение рассказыванию 

сказки “Снегурочка” с 

опорой на сюжетные 

картинки. 

27 . 1 Чтение сказки «Маша и 

медведь». Рассказывание 

сказки с привлечением 

учащихся в различных 

ситуациях. 

Обучение рассказыванию 

сказки “Маша и медведь” с 

опорой на сюжетные 

картинки. 

28-29  2 Мастер сказки сказывать. 

                       3 5.Телефонный разговор  

30  1 К. Чуковский «Телефон» Отвечать на вопросы учителя, 

поддерживать диалог, 

рассматривать иллюстрации, играть 

в игры, дополнять предложения. 

31  1 С.Р.И. «Телефонный 

разговор» 

32  1 Обобщение пройденного за 

2 четверть.  

  3 четверть-22ч.  

                        

3 

6. Я - зритель  

33  1 В театре. Слушать учителя, отвечать на 

вопросы, играть, активизировать 

словарь,  соблюдать правила, 

поддерживать беседу 

34  1 Секреты вежливого 

зрителя. 

35  1  С.Р.И. «Театр» 

                       3 7.Какая сегодня погода  

36  1 Погода за окном 

(экскурсия) 

Слушать учителя, метеоролога, 

отвечать на вопросы, соблюдают 

правила на экскурсии, прослушивать, 

просматривать прогноз погоды, 
37  1 Прогноз погоды. 

Телефонный разговор о 
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прогнозе погоды. читать, проигрывать телефонный 

разговор о прогнозе погоды, писать 

заметку о погоде 
38  1 Прогноз погоды. 

Составление заметки о 

погоде. 

                     4 8.Весёлый праздник  

39  1 Поздравление с 

праздником. 

Слушать учителя, отвечать на 

вопросы, проигрывать роль, 

активизировать словарь,  соблюдать 

правила, поддерживать беседу, 

играют, составлять приглашение, 

поздравление 

40  1 Приглашение (составление 

приглашения на День 

рождения) 

41  1 Как выбрать подарок. 

42  1 С.Р.И.  «Приём гостей» 

                    10 9.Ты и твои друзья  

43  1 С детства дружбой дорожи. Отвечать на вопросы учителя, 

строить ответные реплики в типовом 

диалоге,  рассматривать 

иллюстрации,  играть в игры, 

дополнять предложения, наблюдать, 

составлять рассказ, просматривать 

фильмы, мультфильмы  

 

 

 

Составлять рассказ, просматривать 

фильмы, мультфильмы 

44-45  2  Друг познаётся в беде. 

Обсуждение ситуаций. 

46  1 Как положено друзьям, всё 

мы делим пополам. 

47  1 Как избавится от прозвищ 

48  1 Если дружбой дорожить 

(спор или ссора) 

49  1 Умей слушать и слышать 

другого человека. 

50-51  2 Защити слабого. 

52  1 Дружба и неприязнь. 

                    6 10. Учимся 

доброжелательности 

 

53  1 Будь вежлив Отвечать на вопросы учителя, 

строить ответные реплики в типовом 

диалоге,  рассматривать 

иллюстрации,  играть в игры, 

дополнять предложения, наблюдать, 

составлять рассказ 

54  1 Умей видеть в другом 

хорошее 

   4 четверть-14ч. 

55  1 Культура разговора 

56  1 Уважай старших 

57  1 Турнир вежливости 

58  1 Путешествие по стране 

вежливости 

                     4 11. Чистота – лучшая 

красота 

 

59  1 Чистота – лучшая красота Отвечать на вопросы учителя, 

строить ответные реплики в типовом 

диалоге,  рассматривать 

иллюстрации,  играть в игры, 

дополнять предложения, наблюдать, 

составлять рассказ 

60  1) По одёжке встречают 

61  1) Красен человек статью 

62  1 Путешествие на остров 

нерях и грязнуль 

                     3 12.Узнай меня  

63  1 Темперамент Слушать учителя, описывать 

одноклассника, себя, отвечать на 

вопросы, составлять коллаж 
64  1 Мой характер 

65  1 Моё настроение 

                    3 13. Учимся понимать 

животных 

 

66-67  2 Друзья наши меньшие Отвечать на вопросы, слушать 

учителя, поддерживать диалог, 68  2 Позаботься о тех,  кто 
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рядом. Правила ухода за 

домашними животными. 

рассматривать иллюстрации, играть 

в игры, дополнять предложения, 

пересказывать текст, проигрывать  

роль, развешивать скворечники, 

соблюдать правила поведения на 

экскурсии. 

 

        


