
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение- 

«Специальная (коррекционная) школа №9 

 

 

 

РАССМОТРЕНА:                                                         УТВЕРЖДАЮ:                                                           

на педагогическом совете                                           Директор 

школы                                                                            МКОУ «СКШ №9» 

протокол №1                                                                 _______________ Поставная А.К. 

от «30»августа 2023   г.                                                приказ № 217 

                                                                                        от  «30» августа 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Адаптированная образовательная 

рабочая программа  начального общего образования 

по предмету 

«Ручной труд» 

1 класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мысковский городской округ, 2023г. 



1 

 

Адаптированная образовательная рабочая программа   начального общего образования 

«Ручной труд», 1 класс разработана, Демиденко Т.Г.., учителем начальных классов, учителем 

– дефектологом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная рабочая программа начального общего образования 

«Ручной труд» 1 кл разработана на основе: 

 ФАООП УО, утвержденной  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 

2022 года № 1026. 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ 

Под редакцией В.В. Воронковой. – Москва: «Просвещение», 2013 г. 

 АООП  МКОУ СКШ № 9, 1-4  класс, 1 вариант. 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) Общая  характеристика учебного предмета, курса; 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5)  Содержание учебного предмета, курса; 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
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1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета 

АООП по учебному предмету «Ручной труд», 1- 4 классы составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

3. Федеральный Государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

МинобрнаукиРФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

4. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, 

утвержденная  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 

1026. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности  для человека  факторов среды обитания». 

7. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ 

Под редакцией В.В. Воронковой. – Москва: «Просвещение», 2013 г. 

9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 14.09.2016 г. 

N1579 «О направлении методических рекомендаций по составлению учебного плана в  

образовательных организациях, реализующих основную адаптированную 

общеобразовательную программу  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

10. Устав МКОУ СКШ № 9. 

11. АООП МКОУ СКШ № 9, 1-4 класс, 1 вариант. 

12. Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9. 

Программа обеспечивается УМК: 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. - М.: Просвещение, 

2020. 
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Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику «Ручной труд»  для 1 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  -  СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2013.     

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

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

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

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

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития 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) 
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оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

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

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

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

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени 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; 
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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, 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 



7 

 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

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

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

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

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

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

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

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

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

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является:        высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

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

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

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 
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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, учитывающие 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. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

- 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; 

- удлинение сроков получения образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение 

к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 

к окружающему миру. 
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К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 
относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 

в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Основные задачи реализации содержания:  

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Основные задачи реализации содержания: умения работать с разными видами 

материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Задачи изучения предмета: 
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― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

На изучение «Ручного труда» в 1 классе начальной школы отводится 66 часов в 

неделю 2, (33 рабочие недели). 
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4. Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета, базовые 

учебные действия. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения учебного предмета 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Ручной труд» относятся: 

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

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

освоения АООП с учетом специфики содержания учебного предмета  Ручной труд  

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся  по предмету «Ручной труд »  в 1 классе : 

Обучающиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

Минимальный уровень:  

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

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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

- знание видов трудовых работ;   

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

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

труда; 

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

свойств;  
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- определение способов соединения деталей;  

-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

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

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

- конструировать из металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

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

конструктивным свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

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

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

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

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

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

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

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  
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Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

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

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

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

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

Оценка результатов. 

Одним из основных условий функционирования системы образования является 

качественная система контроля и оценки знаний. Безотметочное обучение вводится в 1 

классе начальной школы и призвано способствовать гуманизации обучения, 

индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся. 

В первом классе безотметочное обучение представляет собой систему, в 

которой отсутствует 5- бальная форма отметки как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности, отражает качественный результат процесса обучения, 

предусматривает выявление индивидуальной динамики усвоения ребенком знаний и умений 

и индивидуальную траекторию развития. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
Безотметочное обучение используется в 1 классе как система контроля и самоконтроля 

учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – 

обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и 

призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. Целью 

комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде и решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 
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5 . Содержание учебного предмета 

1 класс 

(2 часа в неделю) 

Вводное занятие 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями урока 

труда. Требования к поведению обучающихся во время урока труда. Правильная рабочая 

поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с 

материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно – 

гигиенических требований. Выявление знаний и умений обучающихся.  

Работа с глиной и пластилином. 

Упражнения в подготовке материала к лепке. 

Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. 

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы- неваляшки 

из двух шаров различной величины. 

Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, 

апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в 

корзине) 

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина – 

твердая, размоченная – мягкая; холодный пластилин – твердый, теплый пластилин – мягкий 

и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, синий, желтый, 

оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. 

Приёмы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске 

(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на 

поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в  

ладонях до овальной формы (огурец). 

Работа с природными материалами 
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Практические работы. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала (листьев, семян – крылаток 

ясеня и клена, сучков и т. д.). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, 

лист маленький). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

Для слабых обучающихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 

Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», 

«Букет». 

Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойство 

природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Сбор, хранение природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно 

– гигиенических требований. 

Приёмы работы. Прикрепление  засушенных листьев и цветов на подложку 

полосками гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и 

цветов. 

Работа с бумагой 

Практические работы. 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для 

работы с разрезной азбукой и цифрами. 

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки – пилотки из газетной или оберточной бумаги. 

Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание 

полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из 

глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала 

по математике). 

Вырезание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям) 

Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление 

дидактического материала по математике). 

Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает 

влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, 

зеленый. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, 

марочка. Правила безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно – гигиенических требований при работе с бумагой. 

Приёмы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. 

Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами – режет, левая – подает. Приемы 

резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и 

прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки.  

Умения. 

Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через несколько 

занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учителя. 
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Сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам 

учителя. Пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя с показом 

приемов изготовления. Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что и из чего 

сделано.оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на образец и т.д). 

Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий с 

помощью учителя: умение показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа 

бумаги; разделить лист бумаги на равные части на глаз, правильно складывать по разным 

осям. Правильное расположение листа бумаги, подставки, материалов для работы на рабочей 

плоскости. Анализ формы предметов (плоских и объемных_ с помощью и под руководством 

учителя: узнавание, показ и называние основных геометрических форм (треугольник, 

квадрат, круг), узнавание и называние форм объемных предметов, изготовленных в первой 

четверти. Представление о величине предметов. 

Вторая четверть 

Работа с глиной и пластилином 

Практические работы 

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

Лепка по образцу букв и цифр на подложке 

Технические сведения. Применение  глины при изготовлении игрушек, посуды. 

Способы подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, 

определение ее готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно –гигиенических требований к лепке. 

Приёмы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и 

составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. 

Вытягивание  одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при 

изготовлении груши. Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. 

Соединение деталей примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для 

букв и цифр. 

Работа с природными материалами (несложные объемные изделия). 

Практические работы 

Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или 

сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха). 

Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток 

ясеня или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких 

листьев. 

Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из 

пластилина). 

Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки 

(хвост из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, использование при работе: 

цвет, форма, величина, твердость или мягкость, особенности поверхности. 

Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного 

материала. Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарно – гигиенических требований. 

Приёмы работы. Рациональное  использование пластилина и природного материала. 

Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин. 

Работа с бумагой (с применением клея) 

Практические работы 
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Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа 

проводится группой по два человека. 

Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного 

и другого края, не дорезая до конца. 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным 

кривым линиям. 

Симметричное вырезание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 

овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора) 

Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

Технические сведения. Основные  и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: 

клейстер, казеиновый клей. Кисточка. 

Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение  санитарно –

гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации. 

Приёмы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. 

Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков 

материала для дальнейшей работы). 

Симметричное вырезание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 

Умения 

Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с 

натуральным объектом: чучелом, муляжом-  по отдельным вопросам учителя. Выполнение 

первого изделия каждого вида по показу учителя, чередующемуся с инструкцией, остальных 

изделий – с планирование учеником ближайшей операции. Контроль с помощью учителя 

правильности расположения деталей, соблюдения пропорций, размеров. Ответы на вопросы 

учителя: что и  из чего сделано? Оценка своего изделия с указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя. 

 Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью 

учителя: правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и 

называние с помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного 

изделия, длинных и коротких, маленьких и больших деталей. Узнавание и называние 

основных геометрических и пластических форм. Умение с помощью учителя называть 

операции, материалы, инструменты, приспособления. 

Третья четверть 

Работа с глиной и пластилином с применением инструментов. 

Практические работы 

Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из 

картона. 

Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 

Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и 

назначение (стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). 

Расположение материалов и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно –

гигиенических требований при выполнении лепки. 

Приёмы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки 

изделий и обработки деталей фигуры. 

Работа с природными материалами (многодетальные изделия) 

Практические работы 

Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 

веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек. 

Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 

сосновой коры: с парусом из стружки, поролоновых или кожаных деталей и плюсок желудей 

(глаза). 
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Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и 

зерен (глаза). 

Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент 

(ножницы). Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно – гигиенических требований. Правила безопасной 

работы с режущими инструментами. 

Приёмы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей 

на подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

Работа с бумагой (аппликации) 

Практические работы 

Составление по образцу композиций из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые 

обучающиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые 

обучающиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветной бумаги. Сочетание цветов 

бумаги в орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и 

режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Приёмы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание 

деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

Работа с нитками 

Практические работы 

Свойства ниток: упражнения в разрезании и резании ниток разной длины. Связывание 

цветных ниток, наматывание на картонку. Составление коллекции ниток – наклеивание на 

подложку из плотной бумаги. 

Витье шнура, из толстых цветных ниток. Завязывание узелка на концах шнурка, 

связывание бантиком и петлей. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, 

толстые; развязываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в 

разные цвета. Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение  санитарно –

гигиенических требований при работе с нитками. 

Приёмы работы.  Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья 

шнурка. Изготовление кисточки. 

Умения 

Ориентировка в задании частично с помощью учителя. Сравнение образца деталей с 

натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. Выполнение работ с 

планированием учащимися ближайшей операции (в сложных изделиях операция указывается 

учителем). 

Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя. Отчет по вопросам 

учителя о последовательности изготовления несложного изделия. Краткая оценка своего 

изделия с указанием достоинств и недостатков. Пространственная ориентировка:  

правильное расположение деталей с соблюдением пропорций и размеров, материала на 

рабочем месте, деталей макета на подставке. Показ и называние сторон листа бумаги, углов; 

с помощью учителя показ и называние положений впереди, сзади, прямо. 
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Дифференцирование понятий большой – маленький, широкий – узкий, длинный – короткий. 

Частично с помощью учителя называние операций, материалов, инструментов, 

приспособлений. 

Четвертая четверть 

Работа с глиной и пластилином (макеты) 

Практические работы 

Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью 

учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа 

выполняется группами по два человека, слабые учащиеся работают в паре с сильными, 

выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т.д.) 

Технические сведения. Понятия о расположении предметов на подставке в 

определенной последовательности. Использование материалоотходов при оформлении 

макетов. Инструменты, организация рабочего места. 

Приёмы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина 

в макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

Работа с бумагой (аппликация) 

Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

Технические сведения. Понятия о геометрическом и растительном орнаментах. 

Правила составления растительного орнамента. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами. 

Приёмы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их 

наклеивание. 

Работа с нитками (шитье по проколу) 

Практические работы 

Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце 

строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх- вниз» на полоске тонкого картона 

(закладка для книг). 

 Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. Закрашивание контура.  

Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим 

раскрашиванием. 

Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием 

и последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам. 

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с 

самостоятельным прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх 

– вниз», затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые 

обучающиеся вышивают без вторичного прошивания. 

Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Инструменты 

для работы с нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и 

тонкие), хранение игл (игольница, подушечка для игл).  Сочетание цвета ниток и карандаша 

для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Соблюдение  санитарно – гигиенических требований при работе. 

Приёмы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 

владения нитки в иглу и закрепление нитки повторение двух – трех стежков на одном месте. 

Шитье по проколам приемом «игла вверх – вниз» по намеченным линиям. 

Умения 

Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным  объектом, чучелом, 

муляжом с частичной помощью учителя. Изготовление изделий с планированием учеником 
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ближайшей операции по предметной картине и без нее. Умение по вопросам дать отчет о 

последовательности изготовления изделий. Контроль правильности выполнения изделий с 

помощью учителя. Самостоятельная краткая оценка своего изделия. Пространственная 

ориентировка: правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров, 

рациональное расположение материала на рабочем месте, деталей макета на подставке. 

Более точная ориентировка с помощью учителя на плоскости листа бумаги, подставки: 

верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы; соответственно этому 

определять стороны, указывать с частичной помощью учителя положения: сзади, между, 

сверху, снизу, рядом, справа, слева. Употребление в речи слов, характеризующих 

пространственные признаки предметов и пространственные отношения между ними, 

операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

Межпредметные связи 

Математика. Счет в пределах 10. Представление о треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге. 

Изобразительное искусство. Основные и дополнительные цвета. Аппликация на 

белом и цветном фоне, геометрический и растительный орнамент. 

Мир природы и человека. Называние предметов, их характеристик, правильное 

построение простых нераспространенных предложений при ответах на вопросы. 

Примечание. Слабые обучающиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, научиться выслушивать инструкцию, 

ориентироваться в задании по вопросам учителя, участвовать в планировании ближайшей 

операции и помощью учителя выполнять работу, уметь показывать и называть верх, низ, 

правую, левую сторону листа бумаги и объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и 

большие детали, узнавать и называть основные геометрические формы. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся по предмету учебной деятельности 

1 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Вводное занятие 

Беседа о труде и профессиях. 

Ознакомление учащихся с 

особенностями урока труда. 

Требования к поведению 

обучающихся во время урока 

труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем 

месте. Аккуратное и бережное 

обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение 

техники безопасности и санитарно 

– гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений 

учащихся.  

1 - Знакомство с техникой 

безопасности, требованиям к 

поведению. 

- Работа с наглядным 

материалом: техника 

безопасности. 

- Выполнение работы с 

демонстрационным материалом 

«Сравнение предметов по 

размерам: большой – 

маленький», «Сравнение 

предметов по размерам: 

«Домики», «Пространственные 

направления: «Слева-справа», «В 

середине, между», 

«Геометрические фигуры», 

«Количество предметов» 

2 Работа с глиной и пластилином 

Умения выслушать и повторить за 

учителем анализ образца изделия, 

через несколько занятий 

участвовать в коллективном 

анализе образца изделия по 

вопросам учителя. Сравнение 

образца изделия с натуральным 

объектом,  муляжом по вопросам 

учителя.  

Пооперационное выполнение 

работы по словесной инструкции 

учителя с показом приемов 

изготовления.  

Ответы на вопросы учителя 

полными предложениями, что и из 

чего сделано. Оценка своего 

изделия (аккуратное, красивое, 

похоже на образец и т.д). 

Ориентировка в задании по 

вопросам учителя.  

Сравнение образца изделия с 

натуральным объектом: чучелом, 

муляжом -  по отдельным 

вопросам учителя.  

Выполнение первого изделия 

каждого вида по показу учителя, 

чередующемуся с инструкцией, 

18 - Выполнение индивидуальной 

работы по карточкам – 

«Сравнение предметов»,    

«Геометрический материал: 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник», «Цветные 

формы; «Цвета» 

- Ответы на вопросы учителя: 

что и  из чего сделано?  

- Оценка своего изделия с 

указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя. 

- выполнение ориентировки в 

задании частично с помощью 

учителя.  

- Выполнение сравнения образца 

деталей с натуральным 

объектом, чучелом, муляжом по 

вопросам учителя. 

- Пооперационное выполнение 

работы по словесной инструкции 

учителя с показом приемов 

изготовления.  
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остальных изделий – с 

планирование учеником 

ближайшей операции. Контроль с 

помощью учителя правильности 

расположения деталей, 

соблюдения пропорций, размеров.  

Ответы на вопросы учителя: что и  

из чего сделано?  

Оценка своего изделия с 

указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя. 

 Выполнение работ с 

планированием учащимися 

ближайшей операции (в сложных 

изделиях операция указывается 

учителем). 

Осуществление текущего 

самоконтроля с помощью учителя. 

Отчет по вопросам учителя о 

последовательности изготовления 

несложного изделия. Краткая 

оценка своего изделия с указанием 

достоинств и недостатков.  

Ориентировка в задании, 

сравнение образца с натуральным  

объектом, чучелом, муляжом с 

частичной помощью учителя.  

Изготовление изделий с 

планированием обучающегося с  

ближайшей операции по 

предметной картине и без нее. 

 Умение по вопросам дать отчет о 

последовательности изготовления 

изделий. Контроль правильности 

выполнения изделий с помощью 

учителя. Самостоятельная краткая 

оценка своего изделия. 

3 Работа с природными 

материалами 

Умения выслушать и повторить за 

учителем анализ образца изделия, 

через несколько занятий 

участвовать в коллективном 

анализе образца изделия по 

вопросам учителя.  Сравнение 

образца изделия с натуральным 

объектом, чучелом, муляжом по 

вопросам учителя.  

 

Пооперационное выполнение 

16 - Выполнение практической 

деятельности: изготовление 

изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

- Выполнение самостоятельной 

работы. 

- Составление плана работ, 

планирование 

последовательности выполнения 

работы. 
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работы по словесной инструкции 

учителя с показом приемов 

изготовления. 

Ответы на вопросы учителя 

полными предложениями, что и из 

чего сделано. Оценка своего 

изделия (аккуратное, красивое, 

похоже на образец и т.д). 

Ориентировка в задании по 

вопросам учителя.  

Выполнение первого изделия 

каждого вида по показу учителя, 

чередующемуся с инструкцией, 

остальных изделий – с 

планирование учеником 

ближайшей операции. Контроль с 

помощью учителя правильности 

расположения деталей, 

соблюдения пропорций, размеров.  

 

Ответы на вопросы учителя: что и  

из чего сделано? 

Оценка своего изделия с 

указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя. 

Ориентировка в задании частично 

с помощью учителя.  

Выполнение работ с 

планированием обучающимися 

ближайшей операции (в сложных 

изделиях операция указывается 

учителем). 

 

Осуществление текущего 

самоконтроля с помощью учителя. 

Отчет по вопросам учителя о 

последовательности изготовления 

несложного изделия. Краткая 

оценка своего изделия с указанием 

достоинств и недостатков. 

 

Ориентировка в задании, 

сравнение образца с натуральным  

объектом, чучелом, муляжом с 

частичной помощью учителя. 

Изготовление изделий с 

планированием учеником 

ближайшей операции по 

предметной картине и без нее.  
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Умение по вопросам дать отчет о 

последовательности изготовления 

изделий.  

Контроль правильности 

выполнения изделий с помощью 

учителя.  

Самостоятельная краткая оценка 

своего изделия приспособлений. 

4 Работа с бумагой и картоном 

Пооперационное выполнение 

работы по словесной инструкции 

учителя с показом приемов 

изготовления.  

Ответы на вопросы учителя 

полными предложениями, что и из 

чего сделано оценка своего 

изделия (аккуратное, красивое, 

похоже на образец и т.д.). 

 

Пространственная ориентировка 

при выполнении плоскостных и 

объемных изделий с помощью 

учителя: умение показать и 

назвать верх, низ, правую и левую 

сторону листа бумаги. 

Разделить лист бумаги на равные 

части на глаз, правильно 

складывать по разным осям.  

 

Правильное расположение листа 

бумаги, подставки, материалов для 

работы на рабочей плоскости.  

Анализ формы предметов 

(плоских и объемных_ с помощью 

и под руководством учителя: 

узнавание, показ и называние 

основных геометрических форм 

(треугольник, квадрат, круг), 

узнавание и называние форм 

объемных предметов, 

изготовленных в первой четверти. 

Представление о величине 

предметов. 

 

Пространственная ориентировка 

при выполнении объемных работ с 

помощью учителя: правильное 

расположение деталей, 

соблюдение пропорций и 

размеров. 

19 - Выполнение упражнений на 

формирование понятий большой 

– маленький, широкий – узкий, 

длинный – короткий.  

- Называние операций, 

материалов, инструментов, 

приспособлений. 
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Показ и называние с помощью 

учителя верха, правой, левой 

стороны листа бумаги и 

объемного изделия, длинных и 

коротких, маленьких и больших 

деталей.  

Узнавание и называние основных 

геометрических и пластических 

форм.  

Умение с помощью учителя 

называть операции, материалы, 

инструменты, приспособления. 

 

Пространственная ориентировка:  

правильное расположение деталей 

с соблюдением пропорций и 

размеров, материала на рабочем 

месте, деталей макета на 

подставке. Показ и называние 

сторон листа бумаги, углов; с 

помощью учителя показ и 

называние положений впереди, 

сзади, прямо.  

 

Дифференцирование понятий 

большой – маленький, широкий – 

узкий, длинный – короткий.  

Частично с помощью учителя 

называние операций, материалов, 

инструментов, приспособлений. 

 

Пространственная ориентировка: 

правильное расположение 

деталей, соблюдение пропорций и 

размеров, рациональное 

расположение материала на 

рабочем месте, деталей макета на 

подставке. 

 

 Более точная ориентировка с 

помощью учителя на плоскости 

листа бумаги, подставки: верхний 

левый, верхний правый, нижний 

левый, нижний правый углы; 

соответственно этому определять 

стороны, указывать с частичной 

помощью учителя положения: 

сзади, между, сверху, снизу, 

рядом, справа, слева.  
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Употребление в речи слов, 

характеризующих 

пространственные признаки 

предметов и пространственные 

отношения между ними, операций, 

материалов, инструментов, 

приспособлений. 

5 Работа с текстильными 

материалами 

Умения выслушать и повторить за 

учителем анализ образца изделия, 

через несколько занятий 

участвовать в коллективном 

анализе образца изделия по 

вопросам учителя.  

 

Сравнение образца изделия с 

натуральным объектом по 

вопросам учителя. 

Пооперационное выполнение 

работы по словесной инструкции 

учителя с показом приемов 

изготовления.  

Ответы на вопросы учителя 

полными предложениями, что и из 

чего сделано. Оценка своего 

изделия (аккуратное, красивое, 

похоже на образец и т.д.). 

 

 Ориентировка в задании по 

вопросам учителя. 

Сравнение образца изделия с 

натуральным объектом  по 

отдельным вопросам учителя. 

Выполнение первого изделия 

каждого вида по показу учителя, 

чередующемуся с инструкцией, 

остальных изделий – с 

планирование учеником 

ближайшей операции.  

 

Контроль с помощью учителя 

правильности расположения 

деталей, соблюдения пропорций, 

размеров. Ответы на вопросы 

учителя: что и  из чего сделано?  

Оценка своего изделия с 

указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя. 

 

12 - Сравнение образца изделия с 

натуральным объектом по 

вопросам учителя. 

-  Пооперационное выполнение 

работы по словесной инструкции 

учителя с показом приемов 

изготовления.  

- Практическая деятельность: 

изготовление изделий по 

чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

- Самостоятельная работа 

-Выполнение 

последовательности операций. 
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Ориентировка в задании частично 

с помощью учителя. Сравнение 

образца деталей с натуральным 

объектом  по вопросам учителя.  

Выполнение работ с 

планированием учащимися 

ближайшей операции (в сложных 

изделиях операция указывается 

учителем). 

Осуществление текущего 

самоконтроля с помощью учителя.  

 

Отчет по вопросам учителя о 

последовательности изготовления 

несложного изделия. Краткая 

оценка своего изделия с указанием 

достоинств и недостатков.  

 

Ориентировка в задании, 

сравнение образца с натуральным  

объектом с частичной помощью 

учителя.  

Изготовление изделий с 

планированием учеником 

ближайшей операции по 

предметной картине и без нее. 

Умение по вопросам дать отчет о 

последовательности изготовления 

изделий.  

Контроль правильности 

выполнения изделий с помощью 

учителя. Самостоятельная краткая 

оценка своего изделия 

 Итого: 66ч.  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

                  Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания 

учебного материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших факторов 

совершенствования учебно-воспитательного процесса является кабинетная система.         

Кабинет, в котором проходит  индивидуальное обучение  соответствует следующим            

требованиям по санитарно-эпидемиологическим  правилам  и нормативам  СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"  (приказ № 26 от 10.07.2015).  

Кабинеты «Начальных классов»  соответствуют следующим требованиям по санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы  

 Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости 

кабинета Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом  

 Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится 

ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола 

и стула в виде полос  

 В кабинетах используются различные виды ученической мебели: парты 7шт, 

стулья 14 шт, шкафы 4шт , школьная доска1шт  

 Ученическая мебель изготовлена из материалов  безвредных для здоровья 

детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики . 

 При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния  

 Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению.  

 В кабинете используется ТСО: компьютер,  проектор. (технические средства 

установлены ) 

Уроки трудового обучения оснащаются необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, природным материалом, техническими средствами обучения. 

№№пп Наименование пособия Количество 

1 1.Учебник: Л.А.Кузнецова Технология. Ручной труд – 1 класс, 4 

http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
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Москва, «Просвещение», 2016. 

2. Рабочая тетрадь: Л.А.Кузнецова Технология. Рабочая тетрадь 

№1 – 1 класс, Санкт – Петербург, издательство «Просвещение», 

2008. 

 

2  1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 1-4 классы [Текст] / Отв.ред В.В. 

Воронкова. –  М.: «Просвещение», 2013 г. 

1 

3 Методическая литература:  

1. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы 

/Под ред. В.Г.Петровой.  М.: Просвещение, 1982г. – Раз. Русский 

язык, чтение, математика, развитие речи. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013г. 

3. И.Е.Аверина Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ. Практическое пособие. Айрис Дидактика. 2006 

Москва. Айрис пресс 

1 

 

 

Оборудование, ТСО 

№п.п 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Дидактическое описание 

 

Количество 

 

Иллюстрации//плакаты 1 

1 Наглядное пособие:  

Иллюстрационный материал: 

технологические карты, образцы 

изделия, предметные картинки. 

Служат для обеспечения 

наглядности и усвоения 

учебного  материала 

 

2 Дидактический материал: образцы Служат для обеспечения  



33 

 

изделия, технологические карты, 

предметные картинки, натуральные 

предметы. 

Демонстрационный материал 

Таблицы 

- Сравнение предметов по размерам: 

большой - маленький. 

- Сравнение предметов по размерам: 

«Домики». 

- Пространственные направления: 

«Слева-справа», «В середине, между». 

- Геометрические фигуры. 

- Количество предметов. 

наглядности и усвоения 

учебного  материала 

 

3 Раздаточный материал 

Карточки для индивидуальной 

работы 

- Сравнение предметов.   

 -Геометрический материал: 

треугольник, квадрат, прямоугольник. 

- Ю.Разумовская Цветные формы. 

Мой рюкзачок знаний. Ростов Н/Д 

Феникс, 2017 

- Формы. Учись играя. ООО Десятое 

королевство 

Московская область, 2009, 

Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала 

1 комплект 

4 Дидактические игры:  Логика. 

Развиваем логическое мышление. 

Учись играя. ООО Десятое 

королевство 

Московская область, 2009, 

- Фигуры. Учись играя. ООО Десятое 

королевство. Московская область,2009 

Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала 

1 комплект 

5 Информационно-коммуникативные   
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технологии 

Средства ИКТ    2 

1 ПК 

 

Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

1 шт 

2 Проектор Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

1 шт 

3 Настенный экран Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

1 шт 

4 Принтер Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

1 шт 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации 

1 Презентационные материалы по темам: 

«Изготовление ежа, бабочки, рыбки из 

пластилина». «Изготовление елочных 

гирлянд». «Изготовление овощей и 

фруктов из пластилина (моркови, 

груши, перца)», «Изготовление птички, 

совы». Составление макета к сказке 

«Теремок». Составление композиций к 

сказкам «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», Лиса и журавль». 

Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 
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Список литературы 

1. 1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Федеральный Государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

МинобрнаукиРФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

3. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, 

утвержденная  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 

1026. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности  для человека  факторов среды обитания». 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ 

Под редакцией В.В. Воронковой. – Москва: «Просвещение», 2013 г. 

8. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 14.09.2016 г. 

N1579 «О направлении методических рекомендаций по составлению учебного плана в  

образовательных организациях, реализующих основную адаптированную 

общеобразовательную программу  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

9. Устав МКОУ СКШ № 9. 
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10. АООП МКОУ СКШ № 9, 1-4 класс, 1 вариант. 

11. Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9. 
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