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Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее 

АООП ) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(УО) (вариант 1) (1-4 классы и дополнительный) Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа№2» (далее-общеобразовательная организация, школа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандартаобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее-Стандарт) и федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - ФАООП УО), утвержденными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 (с изменениями) и от 

24 ноября 2022 г. N 1026 соответственно. 

АООП разработан для обучающихся с легкой умственной отсталостью с 1 по 4 

классы (и дополнительный) 

Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФАООП УО. 

АООП УО адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 
АООП УО может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и домашнем обучении. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП УО, может 

быть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов

 нескольких организаций, а также при необходимости с 

использованием ресурсов и иных организаций. 

В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно - 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в

 изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП УО положены следующие принципы: 
принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся); 

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или 

плохо) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

онтогенетический принцип; 
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы в соответствии с требованиями Стандарта. 
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает в пролонгированные сроки образование по АООП (вариант 1), которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного 



5  

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья. 

АООП предусматривает возможность гибкой смены образовательного 
маршрута, программ и условий получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе комплексной оценки 

личностных и предметных результатов освоения АООП, заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) и согласия родителей (законных 

представителей). 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 или 2) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1. Целевой раздел АООП УО 1-4 классы (вариант 1) 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

1.1. Пояснительная записка. 

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1-4 классы и дополнительный) 

Цель реализации АООП (вариант 1) образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
общеобразовательной организацией АООП УО предусматривает решение следующих 
основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социокультурными ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
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Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 
образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Общеобразовательная организация обеспечивает требуемые для обучающихся 

условия обучения и воспитания с учетом имеющихся у них нарушений. 

АООП УО (вариант 1) общеобразовательной организации включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Сроки реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

составляют (интеллектуальными нарушениями) 7- 12 лет. 

Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность 

которого направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

игра). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 

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

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 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 поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 
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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 ребенка в освоении пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
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 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 
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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 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 
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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 

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 
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обучающиеся 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 аномального и нормального ребенка, а также 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 общеобразовательной 

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). 

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 



11  

образования; 

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
-специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психически процессов обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 
уважительное отношение к ним; 

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 
взаимодействию со средой; 

-специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений 

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

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение  перечисленных  особых образовательных 

потребностей обучающихся возможно на основе реализации личностно-

ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, 
это позволит формировать возрастные психологические новообразования и 

корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися 

учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 
оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) (1-4 кл. и дополнительный) 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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



12  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 

технологий для коммуникации; 

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) способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от 

особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Язык и речевая практика" на  конец  обучения в младших 

классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - 
мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
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орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой "ь" (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 
осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 

чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического 
работника по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой 

на образец чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 

- 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 
грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

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

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

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

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 
поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 
картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

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

педагогического работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического 

работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

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

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

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

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 
суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

педагогического работника); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

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

педагогического работника); 
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

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

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
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знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения; 

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

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

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 
при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение 
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки 

пересечения; знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах 

(IV класс). 

Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 
знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в 
условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
представление о взаимосвязях между изученными объектами, их

 месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 
оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
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знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание 

правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при 

наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других 

обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс). 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления
 здоровья, физического развития и физической подготовки 
человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 
применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 
строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

педагогического работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики,

 лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других 
видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 
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подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

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

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

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

уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 
признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

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

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

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 
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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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) 

(1-4 классы и дополнительный) 

Стандартом предусмотрено проведение объективной оценки качества образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

соответствия образовательной деятельности общеобразовательной организации 

установленным требованиям. 

Задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО 
(вариант 1), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 
развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 

АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться 

на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 
умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений, обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 
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значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые 

личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется 

всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогических работников, медицинского работника (отсутствующих в 

штате специалистов по согласованию), которые хорошо знают обучающихся. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой 
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динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 

балла - значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 
педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, общеобразовательная 

организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Программа оценки включает: 

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте Стандарта, 
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. в) 

систему бальной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 
обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

е) локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но 

и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие и (или) несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 
Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как "верные" или "неверные". 
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Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах 

их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 
50% заданий; 
"хорошо" - от 51% до 65% заданий. "очень 
хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход дает возможность использования традиционной системы отметок по 

балльной шкале. Текущий контроль успеваемости обучающихся с легкой степенью УО, 

оцениваются по всем предметам обязательной части учебного плана по 

балльной системе: «5»- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно и выставляются в 

электронный журнал. Неудовлетворительная отметка не предусматривается. 

Фиксация оценки предметных результатов в баллах начинается со второго 

полугодия 2 класса. Вследствие того, что образование некоторых категорий детей с 

УО не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые

 обучающимся, также не являются 

«цензовыми». Выставляемые оценки обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не могут быть приравнены к оценкам остальных 

обучающихся образовательной организации в виду значительной неоднородности 

состава обучающихся по степени дефекта умственной деятельности, а являются лишь 

показателем успешности их продвижения по отношению к самим себе. В любом случае, 

при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

На оценку промежуточной аттестации, результаты которой используются для 
принятия решения о возможности продолжения обучения на следующем уровне 

образования, выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной 
системы знаний по учебным предметам (обучающихся с УО легкой степени). 

Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю учебного плана по итогам 
учебного года (далее-годовая промежуточная аттестация) начиная со второго класса. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся с УО проводится в формах, 
определяемых учебным планом общеобразовательной организации, который 

обсуждается на педагогическом совете до начала учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени  

может проводиться в письменных и устных формах. 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 
- комплексные контрольные работы; 
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-контрольное списывание; 
- контрольные задачи, диктанты, изложения; 

- лабораторные, практические работы; 
- письменные отчѐты о наблюдениях; 

- задания на основе текста; 
- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты; 

-тесты. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

- сообщения; 

- собеседование; 

- защита группового и индивидуального проекта. 
Возможно сочетание письменных и устных форм промежуточной аттестации с 

выполнением заданий практического характера, сдача нормативов, выполнение 

комплекса упражнений по физической культуре, исполнение песни, ритмическое 

аккомпанирование к музыкальной пьесе, выполнение рисунка, материального объекта, 

макета, иного конструкторского изделия и др. 

Для оценки достижений обучающихся с УО легкой степени в ходе 

промежуточной аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные 

задания с учетом того уровня, которого данная категория детей смогла достичь в 

процессе обучения. Оценивается продвижение обучающихся относительно самих себя, 

без сравнения результатов со сверстниками. В соответствии с решением 

педагогического совета отдельным обучающимся письменные контрольные работы 

могут быть заменены на устные. 

Для обучающихся, имеющих системное недоразвитие речи, промежуточная 

аттестация по письму и развитию речи, русскому языку может проводиться 

индивидуально с учителем–логопедом с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся. Для обучающихся, имеющих трудности в письме под диктовку, 

промежуточная аттестация по русскому языку проводится в форме контрольного 

списывания. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения всех форм 
промежуточной аттестации (по итогам года) разрабатываются учителем в соответствии 

с АООП. КИМы, подготовленные или разработанные самим педагогом, являются 

приложением к адаптированной рабочей программе по учебному предмету (курсу) и 

АООП УО (вариант1). 

Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени проводится с 

использованием оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта 

образования детей с УО с легкой умственной отсталостью с оценкой по балльной 

отметочной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся с УО с легкой умственной 

отсталостью не оцениваются неудовлетворительной отметкой. 
Образовательной программой по учебному предмету может быть предусмотрена 

иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации. 

При разработке контролирующих средств педагогом учитываются трудности 

каждого ребенка, обусловленные недоразвитием отдельных психических процессов, 

низкой работоспособностью, ограниченным запасом знаний и представлений об 

окружающем мире, несформированностью операционных компонентов учебно- 

познавательной деятельности и другие особенности состояния физического и 

психического здоровья обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени по физической 
культуре проводится с обязательной оценкой в форме «зачтено»/«не зачтено» или 

«сдано»/ «не сдано». 
Процедура промежуточной аттестации обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью проводится при содействии родителей (законных представителей) 

обучающихся в организации рабочего места обучающегося (технической поддержки 

процедуры). Обязательно согласование с ними индивидуальных сроков и времени 

проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

Отметка по результатам промежуточной аттестации обучающихся с УО легкой 
степени выставляется в электронном журнале до отметки за полугодие. 

Результаты промежуточной годовой аттестации обучающихся с УО с легкой 

умственной отсталостью не являются основанием для перевода их в следующий класс, 

но лежат в основе принятия коллегиального решения ППк общеобразовательной 

организации о продолжении обучения по варианту 1 АООП или рекомендаций 

родителям (законным представителям) обучающегося с УО об уточнении специальных 

условий обучения для его перевода на обучение по варианту 2 АООП. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
обучающимися Программы коррекционной работы, положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития, которая может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур: стартовой, текущей (на конец 

учебного полугодия) и финишной диагностики (на конец учебного года). 

Результаты освоения обучающимися с УО легкой степени программы 

коррекционной работы не вносятся в виде отметки в электронный журнал, но могут 

фиксироваться в индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с УО 

легкой степени (далее - ИОМ) или психолого-педагогических характеристиках, что 

позволяет представить полную картину динамики целостного развития и отследить 

наличие/ отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям и 

образовательным достижениям данного обучающегося. 

При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов учителем, 

педагогом-психологом разрабатывается схема обследования и оценки уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей, которая позволяет 

отслеживать продвижение обучающихся в своем развитии. 

При планировании логопедической работы педагог-логопед составляет речевые 

карты с направлениями работы и картами динамического наблюдения за состоянием 

письменной речи обучающихся, с помощью которых отслеживает развитие речи 

обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе 

анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 

достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 

2 - балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 

отсутствие динамики. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы с обучающимся с УО легкой степени 

психолого- педагогический консилиумом общеобразовательной организации родителям 

(законным представителям) выдается рекомендация о прохождении обучающимся 

дополнительного обследования психолого-медико- педагогической комиссией для 

уточнения специальных условий обучения, в том числе для уточнения вида реализуемой 

АООП. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 
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осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП УО (вариант 1); 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общеобразовательной 

организации. 

Система оценки предметных результатов АООП УО с учетом специфики 

содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

содержится в локальном нормативном акте общеобразовательной организации. 

2. Содержательный раздел АООП УО (вариант 1) (1-4 классы и дополнительный) 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития,

 воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

программу коррекционной работы, программы курсов коррекционно-развивающей 

области; 

план внеурочной деятельности; 
рабочую программу воспитания. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-БУД, программа). 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с 
умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 
коммуникативной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 
учебной деятельности, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда. 

Задачи реализации программы: 

1) формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
2) овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

3) развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощь педагогического работника. 
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 
действий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
определяется на момент завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 
Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 
области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 1-4 классов (и 

дополнительный) с УО. 

БУД, формируемые у младших обучающихся 1 – 4 и дополнительный классы, 

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 

обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном 

для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося 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. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением 

образовательной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли 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 обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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; 
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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 обеспечивают успешную работу на любом уроке 

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

реализации начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия других обучающихся; 

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 представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

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

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе БУД учтено, что практически все БУД формируются в той или иной 

степени при изучении каждого предмета, поэтому отобраны и указаны те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
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выполняет действие только по прямому указанию педагогического работника, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию 
педагогического работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 
3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 
педагогического работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию педагогического работника; 
5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общеобразовательная организация самостоятельно определяет содержание и процедуру 

оценки БУД. 

Лист индивидуальных достижений по формированию базовых учебных действий 

(БУД) является приложением к АООП УО. (Приложение №1). 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

 

Рабочие программы учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, предметных) освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1-4 классы и дополнительный).  

 

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области 

"Язык и речевая практика" (I - IV и дополнительный классы) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету, 

тематическое планирование и методическая литература 

Пояснительная записка 

 

                 Адаптированная рабочая программа учебного   предмета «Русский язык» для 1 

дополнительного – 4  класса адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составлена на основе нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля  

2015 г., регистрационный N 35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2022 № 71930); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 



28  

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от   28.01.2021 № 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»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г.; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ« СОШ №2»; 

 Устава МБОУ СОШ №2. 

 

Основная цель: создание условий для максимального удовлетворения особых  

 образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

 Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить 

следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных "дограмматических" понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в 

данной предметной области является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Обучение русскому языку в I - IV и дополнительном классах предусматривает включение в 

учебную программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение 

грамоте", "Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие речи", 

"Речевая практика". 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 
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Учебный предмет «Русский язык входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 

1дополнительном рассчитана на 33 учебные недели и составляет 44 ч в год( 2 ч в неделю),в  1 

классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 99 часов в год ( 3 часа в неделю), во 2-4 

классах – 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3часа в неделю ).   

Содержание учебного предмета 

    1 дополнительный класс 

 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; часть слова − 

«слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, объединенных по 

определенному признаку; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на 

основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 
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вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение своей просьбы и 

желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние цветных полосок по показу 

учителя. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных коротких и длинных 

полосок по образцу схематического изображения знакомых предметов. Выкладывание по образцу 

из полосок (ниточек) различного цвета и величины прописных буквенных знаков печатного 

шрифта (А, У, М, О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной величины. Составление 

по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала из двух фигур, потом – трех). 

Выкладывание из геометрических фигур конфигураций знакомых предметов. Показ и называние 

предметов, их изображений в заданном порядке (2 – 3 предмета) слева направо. Узнавание 

предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и 

раскладывание матрешки. Выкладывание из кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение 

лишнего предмета из ряда предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: цвету, форме, 

величине. Рисование, лепка, конструирование, легоконструирование, дидактические игры, 

игрушки, мозаика, предметные картинки, счетный материал, природный материал, 

геометрические формы и фигуры. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового 

анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание листьев под 

ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на определение источника 

звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит мышка), силы звука (найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Дифференциация неречевых звуков: 

различные и сходные звуки: звон маленького колокольчика и большого колокольчика, шуршание 

толстой и тонкой бумаги, тихие шаги и топот, писк большой или маленькой резиновой игрушки и 

т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по имитации 

голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: 
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как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. Подражание речи 

учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, правильное произнесение 

вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений и т.п. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). Фиксация 

слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» зафиксированных 

слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение предмета и слова (где 

предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, предметов на картинке, 

запись слов условно-графической схемой. Дифференциация сходных по звучанию слов (раз-два-

три, без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, Боря - Поля) с показом предметов или их 

изображений. Выделение слов из ряда предложенных на слух (2 – 3 слова) с фиксацией каждого 

слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: Маша пишет. 

Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. Составление 

предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку (Бабушка читает. Девочка 

читает. Мальчик читает; Девочка читает. Девочка рисует, Девочка спит). Составление схем 

предложений (длинная полоска черного цвета с вертикальной чертой в начале и точкой в конце). 

«Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и последующее 

«чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано представление о 

предложении, их внимание обращается на возможность деления предложения на отдельные слова, 

что находит отражение в условно-графическом изображении. Черные короткие полоски под 

схемой предложения — слова, входящие в данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на картинке: У 

маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит мишку. Катя держит 

кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и слове как разных 

единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в ней сразу обозначаются 

входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте первого слова и точка в конце 

сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). Игровые упражнения на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных инструментов 
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(бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-графическим изображением. «Чтение» 

слов по слогам с опорой на картинку и условно – графическую схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со – су, ма - на, ва - фа, бо – по, ту – ду и т.д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных 

нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): А, У, М, О, Х, С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв друг на 

друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание предъявленной буквы из 

палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель поощряет школьников, но не 

обязывает их запомнить название буквы. 

Звук и буква 

Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со звуком. Обозначение 

звука соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука в схеме слов при назывании 

предметных картинок. Чтение букв, выделение знакомой буквы среди других. 

Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной последовательности: 

слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), закрытые двубуквенные слоги (ам, ум); 

открытые двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация сходных звуков в слогах: ам - ан, ма - 

на, ха - хо. Термин «слог» не используется, используется понятие «часть слова». 

Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: ма - ма, му - 

ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, дополнение слога до 

слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и др. Отработка четкого 

и выразительного произношения на материале коротких стихотворений, потешек, чистоговорок 

вместе с учителем. Дифференциация сходных звуков. Использование игровых приемов. Развитие 

умения слышать заданный звук в ряду других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося 

звука при акцентированном его произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). 

Обозначение звука условным значком (белым квадратиком). Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Развитие умения 

держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для развития и координации движений кисти 

руки, пальцев: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в 
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кулачок, разжимание пальцев всех вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки, приветствие 

пальчиков друг друга и т.п. Игры с мозаикой, конструирование, рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, карандашом в альбоме; 

вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых линий по образцу или 

заданным точкам, переключение с одного направления на другое при работе с трафаретом, 

шаблоном; соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке ее прямыми линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным точкам, по тонким 

линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно. Составление из обведенных 

клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение рисунков, сходных по 

конфигурации с элементами печатных букв: прямая палочка (заборчик), наклонная прямая 

палочка (ветер травку качает), овал (слива), полуовал (месяц), прямая вертикальная и 

горизонтальная соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров из усвоенных 

элементов. 

Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв («печатание») по образцу 

в альбоме после выбора буквы из ряда предложенных, дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, слова с 

выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение напечатанного слова. 

1 класс 

 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 

(«Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), 

силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных детских 

инструментов и др. 

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

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

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

сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, 

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

окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-

графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, 

удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 
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Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя 

рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. «Чтение» 

предложения. 

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

схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры 

шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 

части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой. 

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

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе 

— два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких 

стихотворений, чистоговорок и т.д. 

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

(с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

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

учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с 

опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и 

др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных 

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

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

введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. Составление 

из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. 

д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — 
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слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три 

треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов (2—4). 

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

цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на 

доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, 

вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 

шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости 

от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в 

пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 

овал — слива, полуовал — месяц и др. 

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

Букварный период (письмо) 

1-й этап 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, 

Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки или задание учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв. Написание 

элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Образование и запись слогов, состоящих из 

одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, 

хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма — на. Запись 
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слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

Составление и запись предложений из 1-2 слов. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования). 

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, 

Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на схему после 

предварительного анализа. 

Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными по звучанию 

согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); 

слогов и слов с мягкими и твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а 

также с и - й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого 

слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной 

схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

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

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

начале и точка в конце предложения. 

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

или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное 

составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

3-й этап 

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с опорой на схемы 

после предварительного анализа. 
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Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, оппозиционных: 

звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му 

- мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и запись слогов со 

стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и запись слов, состоящих из 1-3 

слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3-

4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 

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

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 

2 класс 

Звуки и буквы 

Повторение: звуки и буквы; слова – названия предметов; предложение и правило его 

записи, схема предложения; распространение предложения; составление предложения с данным 

словом. 

Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по наличию или отсутствию преграды.  

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

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

Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся количеством звуков или 

их последовательностью в слове). 

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

ударного гласного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Роль гласных в образовании слогов. Деление слов на слоги. Чѐткое произнесение 

каждого слога. 

Слова со звуками и и й, различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных.  

 Различение б – п  

 Различение в – ф  

 Различение г – к  

 Различение д – т  

 Различение ж –ш  

 Различение з – с  

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

Обозначение их буквами. 



38  

      Гласные буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога.  

 Буква е вначале слова или слога 

 Буква ѐ вначале слова или слога 

 Буква ю вначале слова или слога 

 Буква я вначале слова или слога 

 Буквы е, ѐ, ю, я вначале слова или слога 

     Твѐрдые и мягкие согласные: 

 Гласные ы - и после твѐрдых и мягких согласных 

 Гласные о - ѐ после твѐрдых и мягких согласных 

 Гласные у - ю после твѐрдых и мягких согласных 

 Гласные а - я после твѐрдых и мягких согласных 

 Гласная е после мягких согласных 

 Различение твѐрдых и мягких согласных 

Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных на конце слова. 

Слово 

  Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение.  

Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто?  

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

предмету. 

Различение сходных предметов и их названий. 

Обобщающее слово к группе однородных предметов. 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы 

кто? что? 

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

Названия действий 

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

вопросам что делает? что делают? 

Подбор названий действий к названиям предметов. 

Различение названий действий по вопросам и группировка слов, обозначающих действия, 

по их назначению.  

Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово.  

Составление предложений с использованием предлога.  
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Слова с непроверяемыми гласными: 

 Выделение трудной гласной в словах 

 Написание гласных в словах-«родственниках» 

Предложение 

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

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

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении. 

 Выделение предложения из текста 

 Правила записи предложения 

 Предложение и его схема 

 Различение набора слов и предложения 

 Порядок слов в предложении 

 Завершение начатого предложения 

 Составление предложений по предметной картинке 

 Составление предложений по сюжетной картинке 

 Предложения-вопросы и предложения-ответы 

  Слова из словаря: берѐза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, 

машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 

слов). 

3 класс 

    Предложение (повторение)  

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

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

Порядок слов в предложении.  

    Звуки и буквы 

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

учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарѐм».  

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

преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв 

в схеме.  

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

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

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

Наглядное объяснение значения слова.  

    Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием и 
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запоминание их написания в группе слов-«родственников». Восстановление в памяти слов из 

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

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

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

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

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

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

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

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

роль гласных. Перенос слов.  

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

данными буквами. Перенос части слова при письме. 

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

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

ы. 

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

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

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

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

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

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

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

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

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

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

слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и буквы в 

словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путѐм изменения формы слова. 

Слово 

Названия предметов 

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

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

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

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

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

Группировка предметов и их названий. Называние одного предмета и нескольких одинаковых 
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предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и 

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

Выделение названия предмета из предложения. 

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

Названия действий 

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

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

назначению. Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

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

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

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

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

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

предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета 

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

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

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

признаков из предложений, постановка к ним вопросов. 

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

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

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

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

различных категорий. 

Предлоги 

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 

использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога.  Наблюдение за обозначением предлога в 

схеме и записи.  

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с ударными 

окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение 

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

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

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое изображение 
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предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. 

Сравнение оформления предложения в схеме и записи.  

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

слов в предложении, связь слов в предложении. 

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

слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой на 

картинку и без неѐ.  

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного 

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

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

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

предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

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

вопрос.  

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

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

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

Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его 

чтении. 

Письмо и чистописание 

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

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

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

Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после 

тщательного разбора задания. 

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

не расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных 

правил правописания. 

Контрольное списывание.  

Письмо по памяти. 

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

выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трѐх предложений на основе серии сюжетных картинок. 
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Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка из данных 

учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование 

данных текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование местоимений 

вместо существительного.  

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

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

Коллективный подбор заголовка к рассказу.  

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

анализа.  Определение темы текста. Подбор заголовка. 

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

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

пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

4 класс 

 

Повторение пройденного. Предложение. 

 Выделение предложений из текста. Практическое построение простого предложения. 

Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, 

данных в начальной форме; окончание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

Звуки и буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, ѐ, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание звонких и глухих 

согласных в конце и середине слов. Проверка написания путѐм изменения формы слова и подбора 

(по образцу) родственных слов. Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по 

образцу родственных слов (водá — вóдный). 

Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные. 

Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Разделительный ъ. Родственные слова. 

Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне: умение пользоваться словарѐм, данным в учебнике. 

Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях 

по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки) Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 
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(без деления на виды). Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и 

подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение 

под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание несложных 

знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. Составление 

и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на 

конверте. Вопросительные и восклицательные предложения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и 

др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 

учителя; 

 оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий одноклассников; 

 умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

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

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости; 

 называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 
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- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур по образцу; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова 

(слог), звук; 

- составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, по вопросу 

учителя; 

- определять количество слов в предложении (2 – 3), выкладывать условно-графическую 

схему предложения и слов его составляющих; 

- делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия); 

- рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на иллюстрации, вопросы 

учителя; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень: 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учѐбы, с опорой на иллюстрации; 

- знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них простейшие 

изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 

- различать и дифференцировать звуки окружающей действительности; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, вопросу учителя, 

выделять каждое слово с помощью учителя с опорой на условно- графическую схему; 

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 
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1 класс 

Планируемые личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и 

др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 

учителя; 

- оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая совместно с 

учителем; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в тетрадях, Прописях, альбомах; 

- понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведѐнные в Прописях, учебных 

пособиях, учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях; 

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

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Планируемые предметные результаты 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под 

руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 
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- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и др.); 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения; 

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с произношением. 

Планируемые предметные результаты

на конец  добукварного периода 

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учѐбы, с опорой на иллюстрации; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова 

(слог), звук; 

- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 
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- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета; 

- различать звуки окружающей действительности; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Планируемые предметные результаты

на конец периода обучения грамоте 

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания). 

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 
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- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, 

опираясь на наглядные средства; 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

2 класс 

личностные результаты  

Обучающиеся должны уметь: 

2 класс 

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным словом 

на тему, предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых 

животных); 

– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических игр, 

адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; 

– проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая важность этого 

процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»; 

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос–ответ); 

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и предложения-

ответа (подражание учителю); 

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось больше 

всех остальных? Почему понравилось?). 

К концу года ученики должны научиться: 

 - списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); 

- писать по памяти выученные двустишья; 

- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 

- правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; 

- активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие дидактические и игровые 

правила. 

3 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

1-й уровень 
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• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений; 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чѐм идѐт речь), озаглавливать его. 

 

2-й уровень 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

3-й уровень 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой 

разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–3 букв); 

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце). 

К концу года ученики должны уметь: 

- работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не отвлекаясь от 

выполнения собственного задания; 

 - переносить по слогам слова с одной строки на другую;  

- сверять свою запись с образцом; 

- проявлять устойчивое внимание к слову, как к объекту изучения и использования в речи; 

- чертить схемы предложений; 

- писать под диктовку предложения, соблюдая изученные правила правописания; 

- составлять диалоги из данных вопросов и ответов, правильно записывать их и прочитывать с 

соблюдением нужной интонации  
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- активно проявлять желание придумывать разные предложения с данным словом, распространять 

предложения, используя приѐм «постепенного ступенчатого распространения предложения с 

помощью картинки, вопроса, условного изображения»; 

- проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание оказывать помощь 

товарищу в ходе игры; 

- активно участвовать в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях», 

- расшифровать словарную головоломку; 

- понимать важность овладения грамотным письмом; 

- соблюдать формы записи простейшего диалога, правильно интонировать предложения-вопросы 

и предложения-ответы; 

- объяснять, чем понравился герой записанного рассказа; 

- оценить проделанную на уроке работу: Какое задание было самым интересным? Что в нѐм 

понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось справиться с трудностями? Кто 

помог? 

4 класс 

 Личностные результаты:  

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

русский язык;  

2) овладение начальными навыками адаптации с использованием языковых средств;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, 

языковыми средствами;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

на русском языке;  

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

мотивов учебной деятельности на уроках русского языка;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами русского языка;  

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

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям на уроках русского языка. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
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• устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

• пользоваться знаками, символами;  

• читать; писать; выполнять арифметические действия;  

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и других носителях). 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения:  

- формировать навыки аккуратного письма с учетом индивидуальных требований; 

- определять план выполнения заданий на уроках письма под руководством учителя; 

- оформлять свои мысли в устной речи; 

- ссоставлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложения; 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

- писать под диктовку предложения и тексты. 

Минимальный уровень:  

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-  глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса;  

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

орфографическим проговариванием;  

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

орфограммами;  

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

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 
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- различение звуков и букв;  

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

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

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

восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

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

по смыслу; 

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

Тематическое планирование 

 1 дополнительный класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 

Всего 
Контрол

ьные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Подготовка к усвоению 
грамоты 

32 
  https://infourok.r

u 

2 Подготовка к усвоению 
первоначальных навыков 

письма 

30 
  https:// 

multiurok.ru 

3 
Повторение 

4 
  https://resh.edu.r

u 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66 0 0  

 1класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 

Всего 
Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практич

еские 

работы 

1 Добукварный период 27 
  https://infourok.r 

2 Букварный период 72 
  https://resh.edu.r

u 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

99 0 0  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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             2 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрол

ьные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Повторение 6 
  https://infourok.ru 

2 Звуки и буквы 41 
1  https://infourok.ru 

3 
Слово 

30 
2  https://infourok.r 

4 
Предложение 

17 
1 

 
https://infourok.ru 

5 
Повторение 

8 
1 

 
https:// 
multiurok.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

102 5   

3 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрол

ьные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 
Предложение (повторение)  

7 
  https://infourok.ru 

2 
Звуки и буквы 

43 
3 

 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 
Слово 

31 
1  https://infourok.ru 

4 
Предложение 

14 
1  https://infourok.ru 

5 
Повторение 

7 
1  https://infourok.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

102 6   

4 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрол

ьные 

работы 

Практичес

кие 

 работы 

1 Повторение 7 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1da6 

2 Звуки и буквы  58 
4  https://infourok.ru 

3 

 

Слово 
43 

3 

 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
1da6 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://infourok.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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4 
Предложение  

12 
1  https://infourok.ru 

5 
Повторение 

9 
1  https://infourok.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

102 9   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 дополнительный класс 
Русский язык. 1 дополнительный класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, 

Н.В.Павлова.  

М: «Просвещение», 2021 

1 класс 
Русский язык. 1 класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова.  

М: «Просвещение», 2021 

2 класс 
Русский язык. 2 класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова.  

М: «Просвещение», 2021 

3 класс 
Русский язык.3 класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова. М: 

«Просвещение», 2021 

4 класс 
Русский язык. 4 класс (2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская,  Н.В.Павлова. М: 

«Просвещение», 2021 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 дополнительный класс 

Русский язык. 1 дополнительный класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, 

Н.В.Павлова. М: «Просвещение», 2021 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)( вариант1) 

 

1 класс 

Русский язык. 1 класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова. М: 

«Просвещение», 2021 

 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)( вариант1) 

 

2 класс 

Русский язык. 2 класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова. М: 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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«Просвещение», 2021 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)( вариант1) 

 

 

 3 класс 

Русский язык.  3класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова. М: 

«Просвещение», 2021 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)( вариант1) 

 

 4 класс 

Русский язык. 4 класс(2 части): Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова. М: 

«Просвещение», 2021 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)( вариант1) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411da6 

https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 

          http://www.proshkolu.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение»  (I - IV и дополнительный классы) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету, тематическое планирование и методическая литература 
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Адаптированная рабочая программа «Чтение (литературное чтение)» для 1-4 и 1 доп. 

класса адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлена на основе нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от19.12.2014 №1598; (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 
адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2022 № 71930); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
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 Постановление Главного государственного санитарного врача России от28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020№254«Об утверждении федерального 
перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ«СОШ №2» 

 Устава МБОУ СОШ №2. 

                                    
                           Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с 

умственной отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на 

коррекцию и развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость 

обучения чтению обучающихся сданной категории. 

 Задачами изучения учебного предмета "Чтение" являются: 

- воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

- формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 
постепенного перехода от по слогового чтения к чтению целым словом; 

- формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, 
шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

- развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического 
работника, спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

                                  Общая характеристика учебного предмета  
         Чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на 

школьника, формирует его личность.  

 Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся  Предмет «Чтение» является частью предметной области 

«Язык и речевая практика», относится к обязательной части учебного плана. 

                            Особенности содержательных линий  

  В программе курса «Чтение» выделяются разделы: «Подготовка к усвоению грамоты», 

«Обучение грамоте», «Чтение».  

           Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 
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чтению играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников учебно-

познавательных мотивов. Необходимо формировать личностные, регулятивные познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

    В сфере личностных базовых учебных действий формирование внутренней позиции 

школьника, адекватной мотивации учебной деятельности, ориентировать учащихся на моральные 

нормы и их выполнение; умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, и ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 

           В сфере регулятивных базовых учебных действий контролировать и оценивать свои 

действия. В сфере познавательных базовых учебных действий формирование смыслового чтения 

как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из 6 прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

официально-делового детского стилей.  

В сфере коммуникативных базовых учебных действий приобретут начальные умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Изучение предмета «Чтение» в школе помогает решать коррекционно- развивающие задачи по 

развитию психических процессов. В результате изучения курса чтения обучающиеся научатся 

принимать и понимать инструкцию, связно излагать свои мысли, усваивать речевой материал, 

сформируется общеучебный навык чтения и умение работать с текстом; 

 пробуждается интерес к чтению художественной литературы, а это способствует общему 

развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  
 

                                              Место учебного предмета в учебном плане  
Программа 1(доп ) класса рассчитана на 33 учебные недели, 66 уроков, 2 часа в неделю.  

 

Программа 1 класса рассчитана на 33 учебные недели, 99 уроков, 3 часа в неделю.  

Программа 2 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю.  

Программа 3 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю.  

Программа 4 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

 Возможны уменьшения количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

  

 

 

Учебный предмет 

Часов в 

неделю 

 

Iчетверть 

 

IIчетверть 

IIIчет-верть IVчет-верть Часов в год 

1(дополнительный)

класс 

 

2 

 

16 

 

16 

 

18 

 

16 

 

66 

1класс 3 24 24 28 24 99 

2класс 4 32 32 40 32 136 

3класс 4 32 32 40 32 136 

4класс 4 32 32 40 32 136 

 

                                  Планируемые результаты программы 

                              Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Освоение обучающимися  программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов:  Личностных; Предметных.  

Личностные результаты освоения программы включают:  индивидуально-личностные 

качества 
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социальные (жизненные) компетенции обучающейся 

  социально значимые ценностные установки. 

 Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности, так и программ 

формирования базовых учебных действий, воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, коррекционной работы. 

 Личностные результаты освоения программы  

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

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

народов;  

      3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

       4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

      6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности;  

     9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

        10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

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

ценностям;  

         13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 Предметные результаты освоения программы определяет два уровня:                

 

1 класс Минимальный уровень: - различать звуки на слух и в собственном произношении, знать 

буквы; - читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами и картинками; - слушать 

небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на 

наглядные средства.  

                Достаточный уровень: - различать звуки на слух и в собственном произношении; - 

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; - отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к тексту.  

 

2 класс Минимальный уровень: - различать звуки на слух и в собственном произношении, знать 

буквы; - читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами и картинками; - слушать 

небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на 

наглядные средства.  

             Достаточный уровень: - различать звуки на слух и в собственном произношении; - читать 

по слогам слова, предложения и короткие тексты;  отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

 

 3 класс Минимальный уровень: - осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и 

целыми словами; - пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; - участие в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; - выразительное чтение наизусть 

стихотворений.  

                Достаточный уровень: - чтение текста после предварительного анализа вслух целыми 
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словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; - ответы на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; - определение основной мысли текста после предварительного его анализа; - чтение текста 

молча с выполнением заданий учителя; - определение главных действующих лиц произведения; 

элементарная оценка их поступков; - чтение диалогов по ролям с использованием некоторых 

средств устной выразительности (после предварительного разбора); - пересказ текста по частям с 

опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; - выразительное чтение наизусть 

5-6 стихотворений.  

 

4 класс Минимальный уровень: осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и 

целыми словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной 

работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений.  

             Достаточный уровень: чтение текста после предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение текста 

молча с выполнением заданий учителя; определение главных действующих лиц произведения; 

элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых 

средств устной выразительности (после предварительного разбора); пересказ текста по частям с 

опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-

8 стихотворений.  

 

                                            Содержание учебного предмета  
Чтение, как учебный предмет, является ведущим в системе подготовки младшего школьника с 

ограниченными возможностями здоровья, так как от его усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения чтению 

обусловливает его специфику: все получаемые учащимися знания, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности школьников с ограниченными возможностями здоровья 

обусловлена трудностями овладения ими навыками чтения, своеобразием их общего и речевого 

развития, психофизических функций.  

     Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, 

что затрудняет понимание содержания прочитанного  

       Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся 

овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической 

работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение 

словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план.  

 

1 КЛАСС  

Добукварный период (14 ч.) Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии учеников», «перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», 

«Окружающий меня мир». Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умение 

правильно сидеть за партой, вставать, слушать учителя. Изучение уровня общего развития и 

подготовленности обучающихся к обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной 

работе. Развитие устной речи обучающихся. Специальная работа с обучающимися, имеющими 

недостатки произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений рук. Различение 

звуков в окружающей действительности. Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в 

связи с наблюдением окружающей действительности и играми. Выработка у обучающихся умения 
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отчѐтливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, 

сходные по звуковому составу (жук – лук, стол – стул, палка – лапка). Деление простого 

предложения на слова. Деление простых слов на слоги. Выделение из слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м), различение их в словах. Уточнение и различение зрительного 

восприятия учащихся. Различение наиболее распространѐнных цветов. Конструирование простых, 

хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, 

ѐлочка).  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся добукварного периода К концу 

добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на 

слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими 

навыками. 

 Букварный период (85 ч.) 1-й этап Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и 

отчѐтливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова. 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум), чтение этих слов с протяжным 

произношением. Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных 

букв и прописных: о, м, с. 

 2-й этап Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. Достаточно 

быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в 

словах (в начале или в конце). Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь 

изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление слов и чтение из двух 

усвоенных слоговых структур (ма – ма, мы – ла). Образование и чтение трѐхбуквенных слов, 

состоящих из одного закрытого слога (сом). Усвоение рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н. р. Списывание с классной доски прочитанных и 

разобранных слов, состоящих из двух слогов.  

3-й этап Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и. з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в 

конце). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твѐрдыми и мягкими согласными в 

начале слога (на, ли, лук, вил). Чтение предложений из двух – трѐх слов. Усвоение рукописного 

начертания изучаемых строчных и прописных букв: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. Большая буква в 

начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку 

после анализа их звукового состава. 

4-й этап Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих; 

твѐрдых и мягких. Отчѐтливое послоговое чтение коротких букварных текстов. Усвоение 

рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. Списывание 

с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур. Письмо под диктовку слов и предложений из двух – трѐх слов с 

предварительным разбором с учителем. 

 

2 КЛАСС  

Первое полугодие Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни 

детей в семье, в школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о 

жизни животных и др. Лексические темы. «Осень пришла – снова в школу пора», «В гостях у 

сказки», «Почитаем — поиграем», «Животные рядом с нами», «Ой ты, зимушка-зима», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Весна идѐт», «Чудесное рядом», «Лето красное». 

Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, 

простых по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений, тексты 

которых даны в послоговой разбивке. Чтение слогов и слов, включѐнных в таблицы, для 

закрепления и дифференциации слоговых структур, пройденных в 1 классе:  слогов и слов со 

стечением согласных;  слогов и слов с оппозиционными звуками;  слогов и слов с 

разделительными ь и ъ; слогов и слов со сходными буквенными знаками. Совершенствование 

звуковой культуры речи: закрепление правильного звукопроизношения, развитие чѐткой дикции 

на основе чтения слоговых структур и выполнения специальных упражнений; выразительное 
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произнесение чистоговорок и коротких стихотворений вместе с учителем! Сознательное чтение. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение слов и предложений по заданию 

учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным материалом. Разучивание 

небольших загадок, потешек и стихотворений с голоса учителя; воспроизведение их в игровой 

ситуации. 

Второе полугодие Содержание чтения: небольшие по объѐму произведения устного народного 

творчества: сказки и отрывки из них: игровые песни; рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, с 

решением моральноэтических проблем.  

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударением в них. 

Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами двусложных слов 

с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных слов текста (речевая 

зарядка). Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя. Сознательное 

чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное восприятие (кто из 

героев понравился; какой рассказ по настроению — весѐлый или грустный; что было страшного в 

рассказе и т. д.).Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные средства. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста. Нахождение в тексте предложений, 

подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя простых смысловых 

связей между событиями и поступками героев Соотнесение предложений и абзацев текста с 

иллюстративным материалом. Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой 

поступок, хорошее или плохое событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. 

Соотнесение содержания и его заглавия. Использование наводящих вопросов для выяснения 

главной мысли произведения («Хорошо или плохо поступили мальчики, не отогнав большую 

собаку от маленького котѐнка?).  

Развитие речи. Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. 

Правильное интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания произведения 

по вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинно-

символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой рисунок 

на доске. Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их чтение по 

подражанию. 

Внеклассное чтение Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием 

иллюстраций. Запоминание названия книги, еѐ автора и основного содержания (о чѐм или о ком 

книга).Самостоятельное чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного 

чтения: предоставление выбора книги по желанию ученика, организация игры с наглядным 

отражением еѐ результатов, драматизация прочитанного, участие в праздниках детской книги. 

Основные требования к умениям учащихся за год. 

 

3 КЛАСС 

 Техника чтения Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. Чтение про себя простых по 

содержанию текстов.  

Сознательное чтение Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. Подведение учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого 

текста. Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

Развитие речи Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. Чтение 

диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. Самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. Разучивание в течение года небольших по 

объему стихотворений, чтение их перед классом.  

Внеклассное чтение Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 
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стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный 

переход к пользованию школьной библиотекой. Чтение доступных детских книжек. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций.  

 

4 КЛАСС  
Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие 

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

детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, 

друг с другом, со взрослыми. Рождественские рассказы. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом.  

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, потехе - час", "О 

братьях наших меньших", "Поѐт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые дела", "В мире волшебной 

сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории", "Родная земля", "Лето пришло". 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трѐхсложных слов с простыми слоговыми 

структурами, послоговое орфографичекое чтение малознакомых слов со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался.  

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп 

речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.). Чтение по ролям и драматизация 

отработанных диалогов. 

 Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную оценку 

(первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и поступков 

героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение 

отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная оценка событий и 

персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности 

идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведѐт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой, и др.). Развитие 21 умения задавать вопросы по содержанию произведения, 

обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. 

Прогнозирование, о чѐм может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к 

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

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

учителем.  

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный 

пересказ всего произведения своими словами с использованием приѐмом, приѐмов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по 

«скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и др.). Предварительная работа над 

текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как 

можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с 

использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

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

автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ 

отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчѐт о прочитанной книге 

перед классом на уроках чтения.  

 

Форма промежуточной аттестации по предмету предполагает в 1- 2 классе проверку навыка 
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чтения (слогов, слов, предложений), в 3-4 классе проверку техники чтения текстов.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 (дополнительный ) КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Развитие слухового внимания 17 

2 Работа над звукопроизношением 49 

 итого 66ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период 85 

3 Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Сс, Хх 10 

4 Изучение звуков и букв: Нн, ы, Лл, Шш, Рр 14 

5 Изучение звуков и букв: Кк, Пп, Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг, Дд, 

Йй, ь, Тт 

36 

6 Изучение звуков и букв: Ее,Яя, Юю, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ 25 

7 Всего 99ч 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Осень пришла – в школу пора!  20 

2 Почитаем – поиграем 10 

3 В гостях у сказки   15 

4 Животные рядом с нами 16 

5 Ой ты, зимушка-зима! 17 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 18 

7 Весна идет 20 

8  Чудесное рядом 14 

9 Лето красное 6 

 Всего 136 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Здравствуй, школа! 8 

2 Осень пришла . 10 

3 Учимся трудиться   13 
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4 Ребятам о зверятах 13 

5 Чудесный мир сказок  10 

6 Зимушка - Зима  18 

7 Так нельзя, а так можно 11 

8  Весна в окно стучится  20 

9 Веселые истории  8 

10 Родина любимая 10 

11 Здравствуй, лето! 15 

 Здравствуй, лето! 136 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Школьная жизнь  10 

2 Время листьям опадать  13 

3 Делу - время, потехе - час    6 

4 В мире животных  13 

5 Жизнь дана на добрые дела   9 

6 Зима наступила   24 

7 Весѐлые истории  10 

8  Полюбуйся, весна наступает...   14 

9 В мире волшебной сказки   11 

10 Родная земля  12 

11 Лето пришло 14 

 Всего 136 

 

Материально-техническое обеспечение  
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью  

2. Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: 

"Просвещение" 2021 г.  

3. Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2 Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: 

"Просвещение" 2021 г. 

 4. Чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2021 

. 5. Чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2021 

 6. Чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, А.А. Богданова/-6-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2021. 

 7. Чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, А.А. Богданова/-6-е / изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2021. 

 8. Чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2021.  

9. Чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
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общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2021 

 10. Дидактический материал по чтению 

 11. Учебно-наглядное пособие «Азбука подвижная» 

 12. Демонстрационный материал по обучению грамоте  

13. Картинный словарь и чтению  

14. Комплект портретов писателей. Издательство «Дрофа», 2007  

15. Электронные образовательные ресурсы 

 16. Интерактивная доска, компьютер, 

 
2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» (I - IV и дополнительный 

классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по предмету, тематическое планирование и методическая литература 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Речевая практика" 

предметной области "Язык и речевая практика" (I-IV и дополнительный классы) адресована 

обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена 

на основе нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 
РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от19.12.2014 №1598; (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 
адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2022 № 71930); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020№254«Об утверждении федерального 
перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ«СОШ №2» 

 Устава МБОУ СОШ №2. 

Цели и задачи курса: 

"Речевая практика" в начальной образовательной организации входит в структуру изучения 

предметной области "Язык и речевая практика". 
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 Целью учебного предмета "Речевая практика" является развитие речевой коммуникации 

обучающихся интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

 Задачи учебного предмета "Речевая практика": 

     способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

    корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; 

     формировать выразительную сторону речи; 

     учить строить устные связные высказывания;  воспитывать культуру речевого общения. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Этот предмет играет важную роль в развитии речи младших школьников, учит выполнять простые 

и составные устные инструкции учителя; совершается целенаправленная работа по привлечению 

внимания к речи, интереса к окружающему; корригируется артикуляция звука и диафрагмальное 

дыхание, речевое подражание. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении чтению играет целенаправленная работа по развитию у младших 

школьников учебно-познавательных мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий формировать внутреннюю позицию школьника, 

адекватную мотивации учебной деятельности, ориентировать учащихся на моральные нормы и 

их выполнение. 

В сфере регулятивных базовых учебных действий контролировать и оценивать свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий научатся использовать информацию, 

обобщать способы и средства построения собственной деятельности; находить самостоятельное 

решение возникающей проблемной ситуации, на доступном для учащихся уровне. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий приобретут начальные умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Изучение предмета «Речевая практика» в школе помогает решать коррекционно-развивающие 

задачи по развитию речи. В результате изучения курса речевой практики обучающиеся научатся 

принимать и понимать инструкцию, связно излагать свои мысли, усваивать речевой материал, что 

способствует духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Речевая практика» в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан 

на 66 часов (33 учебные недели). 

На изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели 

На изучение предмета «Речевая практика» в 3 классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 

68 часов (34 учебные недели). 

На изучение предмета «Речевая практика» в 4 классе отводится 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

На изучение предмета «Речевая практика» в 1 (доп.) классе отводится по 3 часа  в неделю, курс 

рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 
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Речевая практика 

 
Часов 

в 
неделю 

 
I четверть 

 
II 

четверть 

 
III 

четверть 

 
IV 

четверть 

 

Год 

1(дополнительный) класс 3 24 24 27 24 99 

1класс 2 16 16 18 16 66 

2класс 2 16 16 20 16 68 

3класс 2 16 16 20 16 68 

4класс 2 16 16 20 16 68 

 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика": 

 

 Планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

возможности их личностного развития в процессе целенаправленной образовательной 

деятельности по изучению предмета. 

 Личностные результаты по программе «Речевая практика»: 

 самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 

столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.); 

 проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, практическое 
понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), 

отражение в повседневном общении принятия соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях общения, 
предусмотренных программой, и повседневном школьном общении; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием полученных на уроках 

знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных 

речевых оборотов в повседневной жизни); 

 положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к 
творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда и 

труда окружающих; 

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

социальной частей; 

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; 

 

Предметные результаты 1 класс 

Предметные результаты предусматривают овладение обучающимися практическими 

коммуникативными и речевыми умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному: 

 

Минимальный уровень: 

- Выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый день; 

-Называть предметы и соотносить их с картинками; 

-Употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

-Правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

-Сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших родственников. 

 

Достаточный уровень: 

-Выполнять задания по словесной инструкции; 
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-Называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

-Внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

-Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

-Сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших родственников; 

 

2 класс  

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок,коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

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

вопросы; 

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

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

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

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

 

3 класс  

 

Минимальный уровень: 

выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

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

встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

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

вопросам учителя); 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

участвовать в беседе; 

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

план. 

 

Достаточный уровень: 

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных 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; 
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уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно- символический план; 

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

 

4 класс  

 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; 

- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой

 на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

телепередач. 

Достаточный уровень: 

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

вопросы; 

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

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

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; 

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

используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

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

 

Содержание учебного предмета "Речевая практика": 

 . Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявлены в письменном виде. 

 Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

 Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

 Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

 Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

     Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

    Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

 Организация речевого общения: 

 Базовые формулы речевого общения: обращение, привлечение внимания."Ты" и "Вы", 

обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение(по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 
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полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). 

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

пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

 Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", "Меня зовут 

...", "Меня зовут а тебя?". Формулы: "Это...", "Познакомься пожалуйста, это ...". Ответные реплики 

на приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 

 Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы:"Здравствуй", "Здравствуйте", "До 

свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

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

посмотреть в глаза человеку. 

 Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо","Пока". Грубые 

(фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий образовательной 

организации). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

 Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как 

живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании: "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

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

 Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником ..." и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

 Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе...", "Желаю Вам ...", "Я хочу 

пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

 Поздравительные открытки. 

 Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить 

тебе...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

 Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты ...", 

"Как красиво!". 

 Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

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

связи). Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите, пожалуйста ...", "Попросите 

пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю". 

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

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

к близким людям. 

 Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста,"...", "Можно 

пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можно я ...". 

 Мотивировка отказа. Формула: "Извините, но ...". 

 Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста".Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо ... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление","Я 

тоже поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю". 

 Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". 

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

Обращение и мотивировка при извинении. 

 Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

 Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", 

"Умница!", "Как красиво!". 
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 Примерные темы речевых ситуаций: 

     "Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 

     "Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной 

организации, в секции, в творческой студии); 

     "Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 

     "Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

 Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической 

темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе","Знакомство в 

гостях". 

 Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

     1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

     2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

     3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

     4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

     5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации .Уточнение ролей, сюжета игры, 

его вариативности. 

     6) Моделирование речевой ситуации. 

 Составление устного текста (диалогического или не сложного монологического) по теме 

ситуации. 

Тематическое планирование 1 (доп.) класс  

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Кол-во    

часов 

1 Знакомство 3 

2 Выявление  уровня  речевого развития учащихся 3 

3 «Колобок» 3 

4 Отгадай, что в моем ранце (портфеле) 3 

5 Моя любимая игрушка 3 

6  
Разучивание стихотворения А.Барто «Зайка» 

3 

7 Разноцветный сундучок 3 

8 «Знаю, умею, могу!» 3 

9 «Репка» 3 

10 А у нас в квартире кот. А у вас? 4 

11 Разучивание стихотворения А.Барто «Ялюблю свою лошадку» 3 

12 В зоопарке 3 

13 «Где обедал, воробей? »С.Маршак 3 

14 Новогодний  карнавал 3 

15 Знаю, умею, могу!» 3 

16 Я оделся, и мороз нехватал меня за нос! 3 

17 Опрятному человеку нужны помощники 3 

18 Мы обедаем 3 

19 Дежурим с другом (подругой) 3 

20 Наши защитники 3 

21 Готовим букеты для любимых женщин 3 

22 Я-помощник 3 
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23 Кточемзанятмынескажем,ачтоделаем–покажем» 3 

24 Курочка Ряба» 3 

25 «Знаю, умею, могу!» 3 

26 Играем вместе 3 

27 Прогулка на автомобиле 4 

28 Веселый оркестр 3 

29 Разучивание стихотворения Г.Бойко «Петух» 3 

30 Дружим–не дружим 3 

31 Мне нужна помощь 3 

32 Знаю,умею,могу!» 4 

1.  Всего  99 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Давайте знакомиться 4 

2 Знакомство во дворе 4 

3 Теремок 4 

4 Знакомство в гостях 4 

5 Покупка школьных принадлежностей 4 

6 В магазине игрушек 4 

7 Готовимся к празднику 3 

8 Новогодние чудеса 3 

9 Зимняя прогулка 4 

10 Надо, надо умываться…» 4 

11 Помощники 4 

12 Петушок и бобовое зернышко 4 

13 Весенние праздники 4 

14 Заячья избушка 4 

15 Спокойной ночи! 4 

16 Доброе утро! 4 

17 День Победы 4 

18 Всего 66 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Игры и игрушки 5 

3 Играем в сказку 7 

4 Я дома 4 

5 Я и мои товарищи 4 

6 Мы встречаем Новый год 4 

7 Зимняя прогулка 4 
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8 Мойдодыр 12 

9 Мамины помощники 11 

10 Мир природы 8 

11 Итоговое занятие 1 

13 Всего 68 

 

3 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

1 Школьная жизнь 9 

2 Я и мои товарищи 10 

3 Я дома 7 

4 Я за порогом дома 12 

5 Играем в сказку 8 

6 Мир природы 10 

7 Это я! 8 

8 Итоговое занятие 1 

9 Всего 68 

 

4 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

1 Школьная жизнь 4 

2 Делимся новостями 2 

3 В библиотеке 7 

4 Отправляюсь в магазин 3 

5 Сказочный мир 5 

6 СМИ 5 

7 Знаки – помощники 6 

8 В гостях у леса 6 

9 Чувства человека 5 

10 Я зритель 3 

11 Я дома 3 

12 Культура поведения и общения 4 

13 Наши сказки 5 

14 Узнай меня 2 

15 Приглашения и поздравления 8 

16 Всего 68 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебник "Речевая практика" 1 класс, С.В.Комарова, Москва "Просвещение", 2021; 

Учебник "Речевая практика" 2 класс, С.В.Комарова, Москва "Просвещение", 2021; 

Учебник "Речевая практика" 3 класс, С.В.Комарова, Москва "Просвещение", 2021; 



75  

Учебник "Речевая практика" 4 класс, С.В.Комарова, Москва "Просвещение", 2021; 

Т. А. Шорыгина «Домашние животные. Какие они?» Москва. Изд.ГНОМ и Д, 2005 

Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» Москва. Изд.ГНОМ и Д, 2005 г. 

Т. А. Шорина. Тематический словарь в картинках «мир человека. Профессии.» Изд. «Школьная 

пресса», 2007 год. 

Т. А. Шорина. Тематический словарь в картинках «Одежда.» Изд. 

«Школьная пресса», 2007 год. 

Дидактические карточки «Домашние животные». Издательство ООО 

«Маленький Гений» - Пресс, 2012. 

Дидактические карточки «Овощи и фрукты». ». Издательство ООО 

«Маленький Гений» - Пресс, 2012. 

Дидактические карточки «Животные наших лесов». Издательство ООО «Маленький Гений» 

- Пресс, 2012. 

Дидактические карточки «Животные наших лесов». Издательство ООО «Маленький Гений» - 

Пресс, 2012. 

Таблицы по развитию речи: фрукты, овощи, насекомые, деревья, дикие животные, птицы, 

домашние животные, детѐныши животных, времена года, ягоды. 

Термометр. 

Набор муляжей овощей и фруктов. 

Электронные образовательные ресурсы 

Интерактивная доска, компьютер, документ- камера, принтер, ламинатор 

 
2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (I - IV и дополнительный 

классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по предмету, тематическое планирование и методическая литература 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Адаптированная рабочая программа «Математика» для ( дополнительного 1) 1-4 классов 

адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

составлена на основе нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2022 № 71930); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от   28.01.2021 № 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»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №2» 

 Устава МБОУ СОШ №2. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

    Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и 

умениями являются необходимым условием успешной социализации обучающихся, подготовки 

их к производительному труду. 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи:  
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных  

компетенций;   

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их  

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

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

социокультурными ценностями;   

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с  

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых  

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

 

Дополнительный 1 класс. 

Описание места предмета, курса в  учебном плане 

 

Место предмета в базисном учебном плане: рабочая программа рассчитана на 99 часов (3 ч. в 

неделю),  согласно учебному плану для обучения детей  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) по адаптированным программам. 

Планируемые личностные результаты  

У обучающегося будет сформировано:  

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью учителя); 

 - положительное отношение к урокам математики; 

 - умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова учителя и 

сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и реагировать на него; отвечать на 

вопросы учителя (на доступном уровне);  

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 

 - слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, следовать им при 

организации практической деятельности (с помощью учителя); 

 - умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции (с помощью учителя);  

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя;  

- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами 

выполнения учебного задания; 

 - оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий одноклассников; 
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 - первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с учителем и 

сверстниками (с помощью учителя) в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке математики; 

 - умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания (с помощью учителя); 

 - умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

 - умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием математической 

терминологии на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 

иллюстраций; 

 - начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 

указанного задания (с помощью учителя); использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, 

в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или выполнения 

задания в тетради (с помощью учителя); 

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или 

иных дидактических материалах, умение их прочитать с помощью учителя;  

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

 - начальные элементарные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении; 

 - начальные навыки применения элементарных математических представлений в 

самообслуживании. 

 Планируемые предметные результаты  

 Минимальный уровень 

 - знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их 

массу; количественные отношения предметных совокупностей; положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

 - умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству;  

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости и 

перемещать их в указанное положение; 

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, 

завтра, вчера, рано, поздно); 

 - знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с помощью 

цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного материала (с помощью 

учителя); 

 - знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в числовом ряду в 

пределах 5 (с помощью учителя);  

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, обозначение числом 

количества предметов в совокупности; 

 - выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью учителя); 

 - узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства. 

 - знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания («+» и «-»); 

составление с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при записи 

числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

 - выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями;  

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; 

 - выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями; 

 - узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

определение с помощью учителя формы знакомых предметов путем соотнесения с 
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геометрическими фигурами. 

 Достаточный уровень  

 - знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу; количественные отношения предметных совокупностей; положение 

предметов в пространстве, на плоскости; 

 - умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять положение предметов 

в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное положение (с помощью 

учителя); 

 - умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, 

сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

 - установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; 

 - знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя элементарной 

временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); использование временной 

терминологии в собственной речи при описании событий окружающей жизни (с помощью 

учителя); 

 - знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с 

помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного материала; 

 - знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 5;  

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов в совокупности; 

 - выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей;  

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с опорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями; - узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), 

называние их достоинства; умение получить 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р.; 

 - знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание их смысла, 

знание знаков действий («+» и «-»); умение иллюстрировать сложение и вычитание в 

практическом плане при выполнении операций с предметными совокупностями;  

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при записи числового 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

 - выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на предметно-практические 

действия с предметными совокупностями;  

 - выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с 

помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций; 

 - узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, брус), различение плоскостных и объемных геометрических фигур; определение формы 

предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтика 

    Свойства предметов  

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

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

    Сравнение предметов 

  Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

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

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 
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ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

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

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый короткий 

(самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

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

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий.  

    Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих     

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

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.      Сравнение 

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

составляющих.  

   Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей 

по количеству предметов, их составляющих.  

   Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

меньше, одинаково, равно, столько же.  

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

объема.  

  Положение предметов в пространстве, на плоскости 

   Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 

близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 

между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение.  

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

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

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.  

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

   Единицы измерения и их соотношения  

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

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

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

 Геометрический материал  

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

предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  Нумерация 

  Нумерация чисел в пределах 5  

   Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5. 

   Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5.Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры.  

  Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в том числе с опорой на 

установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. 

   Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей.  

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. Получение 2 р., 3 р., 4 р., 5 

р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия 

   Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения 

(«+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление 
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числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.        Сложение, вычитание чисел в 

пределах 5. Переместительное свойство сложения (практическое использование).  

Арифметические задачи 

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

  Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и 

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

разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

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

1 класс 
 

Описание места предмета, курса в  учебном плане 

 

Место предмета в базисном учебном плане: рабочая программа рассчитана на 99 часов (3 ч. в 

неделю),  согласно учебному плану для обучения детей  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) по адаптированным программам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов 

образовательной деятельности; 

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо 

(правильно); 

-  умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке 

математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе 

пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 

учителя; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, указанного 

учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для 

организации практической деятельности с предметами или  выполнения задания в тетради; 

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или 

иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения 

практических упражнений (с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в речи предметные отношения с использованием 

математической терминологии (на основе анализа реальных предметов, предметных 

совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения 

(на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);   

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) 

и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 
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- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных 

видах  хозяйственно-бытового труда; 

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

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень  

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму  

предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение  

предметов в пространстве, на плоскости; умение с помощью учителя сравнивать предметы по 

величине, форме, количеству, определять с помощью учителя положение предметов в 

пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное положение; знание частей суток, 

понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, 

поздно);  

- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с помощью цифр, 

откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в  

числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя);  

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение  

числом количества предметов в совокупности;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно  

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью учителя);    

- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с опорой на  

предметно-практические действия с предметными совокупностями;  

- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры)  

стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);   

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.),, называние их достоинства;  

осуществление с помощью учителя замены и размена монет в пределах 10 р.;   

- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя  

воспроизвести порядок дней недели; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  

(«+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией);  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение сложения и  

вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с  

предметными совокупностями с помощью учителя;  

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования  

(вопроса); выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями;  

- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник,  

прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус) геометрических фигур; определение  

формы знакомых предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными  

геометрическими фигурами;  

- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью  

учителя; построение с помощью учителя прямой линии (произвольной), отрезка с помощью 

линейки; измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении (с помощью учителя);   

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам)  

с помощью учителя.  

Достаточный уровень  

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер,  

форму предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей,  

положение предметов в пространстве, на плоскости; умение сравнивать предметы по  

величине, форме, количеству; определять положение предметов в пространстве и на  
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плоскости; перемещать предметы в указанное положение (с помощью учителя); умение с  

помощью учителя увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах 

жидкостей, сыпучего вещества; установление и называние с помощью учителя порядка 

следования предметов; знание частей суток, порядка их следования, использование элементарной 

временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в собственной речи при описании 

событий окружающей жизни (с помощью учителя); 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение записать  

числа с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного  

материала;  

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте каждого  

числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя);  

- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества предметов в  

совокупности;    

- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление  

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;    

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя);  

- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1  

к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.);  

- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в  

пределах 10 р.;  

- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе.  

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  

(«+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией);  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно- 

практические действия с предметными совокупностями;  

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования  

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на  

нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с  

предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью  

учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с  

использованием иллюстраций;  

- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и  

объемных (шар, куб, брус) геометрических фигур; определение формы предметов путем  

соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами;  

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение прямой  

линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки;  

измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении; построение отрезка заданной длины (с помощью учителя);  

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 

 

Содержание  учебного предмета 

Пропедевтика 

Свойства предметов  

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

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький,  

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины.  

      Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий  

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче  

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине  

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 
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глубины, толщины).   

      Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине);  

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

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

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса).   

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

легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих  
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше,  

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.  

     Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих.  

     Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно  

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству предметов, их составляющих.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

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

изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 

близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 

между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение.  

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

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

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.  

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

следующий за.  

Единицы измерения и их соотношения  

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

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

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

Геометрический материал  

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

формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.   

Нумерация 

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

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток.  

    Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми  

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества,  

числительного, цифры. Счет в заданных пределах.  

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

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем  

отсчитывания 1 от числа.   

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

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление  

отношения: равно, больше, меньше.   

     Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей  

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух  
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составных частей.  

Единицы измерения и их соотношения 
   Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5  

р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в  

пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.   

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

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки.  

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

весы.   

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

литрах.  

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

неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели.  

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

Арифметические действия 

       Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий  

сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить,  

вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с  

предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно,  

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

       Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на  

основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания.  

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат  

вычитания  (5 – 5 = 0).   

Арифметические задачи 

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

задачи.   

     Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий  

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на  

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению,  

краткой записи с использованием иллюстраций.  

Геометрический материал 

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

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

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну 

точку, две точки.  

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

Построение отрезка заданной длины. 

   Овал: распознавание, называние.   

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

2 класс 

 

Описание места предмета, курса в  учебном плане 

 

Место предмета в базисном учебном плане: рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 ч. в 

неделю),  согласно учебному плану для обучения детей  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) по адаптированным программам.    

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявления 

мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, 

сформулировать и высказать элементарную фразу с использованием математической 
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терминологии; 

 - проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, желание 

оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навыки по осуществлению 

этой помощи; 

- начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 

знакомой математической операции (учебного задания) на основе инструкции и/или образца, 

данных учителем или содержащихся в учебном пособии (учебнике или рабочей тетради), новой 

математической операции (учебного задания) – под руководством учителя на основе пошаговой 

инструкции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учебника, 

чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся (элементарных инструкций 

к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их кратких записей), использование 

иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности; 

- понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение использовать их при 

организации практической деятельности; 

- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а также с 

учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости;  

- умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической 

деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел); 

- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с 

помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел второго 

десятка с использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом 

ряду в пределах 20; 

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей;  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение 

соотносить с помощью учителя длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 

дм 2 см) (с помощью учителя);  

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 ч; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ѐмкости, времени (в пределах 20, с помощью учителя); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц (с отношением «больше на …», 

«меньше на …»); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц (с помощью 

учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток; с 
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переходом через десяток (с подробной записью решения); 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 

вычислений (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины; 

- умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи, воспроизводить 

условие и вопрос задачи по ее краткой записи; умение составить краткую запись арифметической 

задачи (с помощью учителя); умение записать решение и ответ задачи (запись решения составной 

задачи в 2 действия – с помощью учителя); 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …») в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;  

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой записи (с 

помощью учителя); 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного 

при измерении одной мерой; умение построить отрезок заданной длины, выраженной в 

сантиметрах; 

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, равного по 

длине данному отрезку (такой же длины); 

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя);   

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге 

в клетку (с помощью учителя). 

 

Содержание  учебного предмета  2 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). 

Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). Установление отношений 

«больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 

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

пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего числа в пределах 

20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения 

числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных 

пределах.  

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду.  

Числа однозначные, двузначные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. Сравнение 

длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 

м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели дециметра.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см).  

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. 

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. 

Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса.  

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

массы, ѐмкости, времени. 
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Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное 

свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 

второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных путем разложения 

вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, ее использование при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного.  

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ѐмкости, времени.  

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с 

предметными совокупностями.  

 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи.  

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с 

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

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

 

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку 

(такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см).  

Луч. Построение луча.  

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение 

прямого угла с помощью чертежного угольника.  

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

3 класс. 

 

Описание места предмета, курса в  учебном плане 

    Рабочая программа рассчитана на 136  часов, т.е. 4  ч в неделю,  согласно учебному плану для 

обучения детей  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  по 

адаптированным программам.    

 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроке математики; 

- умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 
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использованием в собственной речи математической терминологии; 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

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

одноклассникам в учебной ситуации;  

- элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой 

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

– на основе пошаговой инструкции; 

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

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

математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при организации 

практической деятельности; 

- умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

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

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

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

часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

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

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

3 класс. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке; 

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

по 2 в пределах 20; 

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

основе знания их десятичного состава (с помощью учителя); 

- умение сравнивать числа в пределах 100; 

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

стоимости двумя единицами измерения (мерами); 

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

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

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

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

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

измерения (мерами); 
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- знание названий месяцев; определение последовательности месяцев и количества суток в каждом 

из них на основе календаря; 

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

учителя); называть время одним способом; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах 100, 

с помощью учителя); 

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

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

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

вычислений; 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания; 

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

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

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

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

практическом плане при оперировании предметными совокупностями; 

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

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

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

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

скобками; 

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

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

и их составление на основе практических действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

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

(с помощью учителя); 

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

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

учителя); 

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

нахождение точки пересечения без построения; 

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

помощью учителя). 
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Достаточный уровень 

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

числовом ряду в пределах 100; 

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

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

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

основе знания их десятичного состава; 

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

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

стоимости двумя единицами измерения (мерами); 

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

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

двумя единицами измерения; 

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

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

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

месяце на основе календаря; 

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

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах 100); 

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

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

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

вычислений; 

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

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

практической деятельностью (ситуацией); 

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

выполнять в практическом плане при оперировании предметными совокупностями; различение 

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

вида деления; 

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

собственной речи (с помощью учителя); 

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных случаев умножения чисел 3, 4, 5, 6 

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

деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления (с помощью учителя); 

- практическое использование при нахождении значений числовых выражений переместительного 
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свойства умножения (2 × 5, 5 × 2); 

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

скобками; 

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

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

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

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;  

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

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

стоимости; 

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

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

записать ответ задачи; 

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

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

линий; нахождение точки пересечения; 

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

3 класс. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

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

Нумерация чисел в пределах 100 

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

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

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

пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.  

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

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

заданных пределах. 

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

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

количеству десятков и единиц).  

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 к.) монетой 
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более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 р.) монетами 

более мелкого достоинства. 

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

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

(такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели метра, метровой линейки.  

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

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

месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение времени по часам с 

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

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

ѐмкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости (15 р. 50 к.), 

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

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

Арифметические действия 

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

вычислений (с записью примера в строчку).  

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

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

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

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

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

одинаковых чисел (слагаемых), моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. 

Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство умножения (практическое 

использование). 

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

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

практической деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей на равные части 

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

деления.  Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь 

умножения и деления. Деление по содержанию. 

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

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

выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление).   

  Арифметические задачи 
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Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью. 

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

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

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Геометрический материал 

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

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

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

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

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

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

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

4 класс. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Математика» в 4  классе  отводится 4  ч в неделю. По годовому 

календарному графику школы в 4 классе 35 рабочих недель, поэтому на резерв отводится  4 часа, 

итого 140 часов.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Личностные результаты:  

– осознание себя учеником, ответственным за свое поведение и результаты учебной деятельности;  

– позитивное отношение к образовательной деятельности, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно);  

– знание правил общения, умение высказать свою мысль, поддержать диалог со взрослыми и 

сверстниками;  

– уважительное и доброжелательное отношение к педагогам и другим обучающимся, умение 

оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации;  

– понимание и принятие элементарных правил работы в группе, умение прислушиваться к мнению 

одноклассников и корригировать в соответствии с этим свои действия;  

– адекватные представления о собственных возможностях, умение высказать просьбу о помощи и 

принять оказываемую помощь;  

– элементарные навыки самоконтроля и самооценки результатов собственной учебной 

деятельности;  

– умение ориентироваться в ближайшем социальном и предметном окружении, используя 

математические знания;  

– умение применять математические знания для выполнения различных видов доступной 

трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд);  

– начальные представления об основах гражданской идентичности;  

– понимание необходимости бережного отношения к природе, материальным и духовным 

ценностям;  

– овладение начальными навыками безопасного и здорового образа жизни. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  
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Минимальный уровень: 

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

использованием счетного материала; 

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

–понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части); 

–знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

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

основе для нахождения произведения и частного; 

–знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

–знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

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

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

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

двумя мерами; 

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

–определение времени по часам (одним способом); 

–решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

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

–узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

–знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

–различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

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

100;  

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

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

–понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

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

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

–знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, 

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

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

основе для нахождения произведения и частного; 

–знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

–знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действия; 

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

–узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
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-знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

-вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

У обучающегося будут сформированы:  

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики и 

при выполнении домашнего задания;  

– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя);  

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных 

видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь одноклассникам в учебной 

ситуации;  

– элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма;  

– начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики;  

– начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в том 

числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений, и 

при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно выполненного задания;  

– элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, 

умение применять математические знания для решения отдельных жизненных задач;  

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

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

 

4 класс. 

Содержание курса 

Структура курса представлена следующими разделами: 

– пропедевтика;  

– нумерация;  

– единицы измерения и их соотношения;  

– арифметические действия;  

– арифметические задачи;  

– геометрический материал. 

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

100.  Упорядочение чисел в пределах 100.  Числа четные и нечетные.  

Единицы измерения и их соотношения  
Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 1 см = 10 мм. Измерение 

длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в сантиметрах и 

миллиметрах (12 см 5 мм). Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами 

(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени.  

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

Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, 

ѐмкости, времени.  

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

вычислений (с записью примера в строчку).  

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

на основе приемов письменных вычислений  

(с записью примера в столбик).  

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. 

Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения 

перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием.  

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

деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. 

Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения вычислений 
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при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, 

взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления).  

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения.  

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

«больше в …», «меньше в …»).  

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью.  

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.  

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

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

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

Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине 

ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков.  

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

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

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

чертежного угольника (на нелинованной бумаге).  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. Построение 

пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

 

 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы. Количество часов Электрон. 

цифровые 

образ. 

ресурсы 

всего контр. 

работы 

практ. 

работы 

I Первое полугодие. 48 ч.   http://www.pr

oshkolu.ru 

1. Подготовка к изучению математики. 48     

II Второе полугодие. 51 ч.   http://www.uc

hportal.ru/ 

1. Первый десяток . 45    

III Итоговое повторение. 6 ч.    

      

Тематическое планирование  1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы. Количество часов Электрон. 

цифровые 

образ. 

ресурсы 

всего контр. 

работы 

практ. 

работы 

I Первое полугодие 48 ч.    

1. Пропедевтика (подготовка к изучению 

математики) 

24    

2. Первый десяток. 24    

II Второе полугодие. 51 ч.    

1. Первый десяток ( продолжение ). 48    
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2. Итоговое повторение. 3    

 Итого 99 ч.    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы. Количество часов Электрон. 

цифровые 

образ. ресурсы 
всего контр. 

работы 

практ. 

работы 

I Первое полугодие. 64 ч. 3    

1. Числа первого десятка. 10 1   

2. Числа второго десятка. 20 1   

3. Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 

34 1   

II Второе полугодие. 72 ч. 3    

1. Первый десяток . 45 1   

2. Сложение с переходом через десяток. 30 1   

3. Закрепление пройденного. 27 1   

 Итого 136 ч. 6   

3 класс. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы. Количество часов Электрон. 

цифровые 

образ. ресурсы 
всего контр. 

работы 

практ. 

работы 

 Первое полугодие. 64 ч.   http://www.pros

hkolu.ru 

 Второй десяток.  3 ч.   

1. Нумерация (повторение). 13 1   

2. Сложение и вычитание с переходом 

через 10. 

17 1   

4. Умножение и деление. 34 1   

 Второе полугодие. 72 ч.   http://www.uchp

ortal.ru/ 

 Умножение и деление.     

 Сотня. 61 ч. 4 ч.   

1. Круглые десятки. 4    

2. Числа 21-100. 11 1   

3. 

 

Сложение и вычитание однозначных и 

двузначных чисел в пределах 100. 

34 

 

2 

 

 

 

 

 

6. Умножение и деление чисел. 7    

7. Порядок действий. 5 1   

 Итоговое повторение. 6    

 Итого 136 ч. 7   

№ 

п/п 

Наименование раздела программы. Количество часов Электрон. 

цифровые 

образ. 

ресурсы 

всего контр. 

работы 

практ. 

работы 

 Первое полугодие. 64 ч. 4  http://www.pr

oshkolu.ru 
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1 дополнительный класс Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

Литература, 

рекомендованная для 

учащихся 

 

1.Учебник. Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1). – В 2-х ч.   

2. Рабочая тетрадь: - Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 

Дополнительный первый класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1). – В 2-х ч.  

Литература, 

использованная при 

подготовке программ 

1. Алышева Т.В. Математика. Первый дополнительный (I') класс. 

Рабочая программа для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

2.Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1). 

Технические средства 

обучения 

Компьютер, проектор, экран. 

Интернет ресурсы http://www.proshkolu.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

2 класс Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

 

Литература, 

рекомендованная для 

учащихся 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.         

« Математика» для 2 класса  (в 2 частях) Т. В. Алышева, Москва,      

« Просвещение». 2021 

1. Нумерация  чисел 1-100 (повторение). 7    

2. Сложение и вычитание без перехода 

через разряд. 

9 1   

4. Умножение и деление чисел. 11 1   

 Сложение и вычитание с переходом 

через разряд. 

15 1   

 Таблица умножения и деления. 22 1   

 Второе полугодие. 72 ч. 4  http://www.uc

hportal.ru/ 

 Таблица умножения и деления                

(продолжение). 

39 2   

3. Сложение и вычитание чисел ( 

письменные вычисления). 

21 1   

6. Случаи умножения и деления с 0 и 10. 9 1   

 Итоговое повторение. 3    

 Итого 136 ч. 8   
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Литература, 

использованная при 

подготовке программ 

Комплект  рабочих программ по учебным предметам  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 17 сентября 

2020 г. №3/20). 

Перечень оборудования и 

приборов, дидактического 

материала, цифровых 

образовательных 

ресурсов,  

Интернет-ресурсов 

 

Компьютер, проектор, экран.  

Счеты. Весы. Часовой циферблат. 

Дидактический раздаточный материал для 1-4 классов. 

Плакат «Цифры» 

Набор цифр и предметных картинок. 

Числовой ряд 

Счѐтный раздаточный материал. 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

 

3 класс Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

Литература, 

рекомендованная для 

учащихся 

1.Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2 частях / Т. В. Алышева, -  

М:  Просвещение,  2019. 

2.Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное 

пособие. – В 2 частях. 

Литература, 

использованная при 

подготовке программ 

1. Комплект рабочих программ по учебным предметам  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 17 сентября 

2020 г. №3/20). 

2. Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические 

рекомендации (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). - Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - М.: «Просвещение», 2017.-362 

с. (https://catalog.prosv.ru/item/27010 ) 

Перечень оборудования и 

приборов, дидактического 

материала, цифровых 

образовательных 

ресурсов,  

Интернет-ресурсов 

 

Компьютер, проектор, экран. 

Счеты. Весы. Часовой циферблат. 

Дидактический раздаточный материал для 1-4 классов. 

Плакат «Цифры» 

Набор цифр и предметных картинок. 

Числовой ряд 

Счѐтный раздаточный материал. 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

https://catalog.prosv.ru/item/27010
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2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы  и человека (I - IV и 

дополнительный классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по предмету, тематическое планирование и 

методическая литература 

Пояснительная записка. 

 

                 Адаптированная рабочая программа «учебного  предмета «Мир природы и человека» 

для 1 дополнительного – 4  класса адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составлена на основе нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля  

2015 г., регистрационный N 35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2022 № 71930); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 21.03.2023 № 

72654); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от   28.01.2021 № 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»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

Литература, 

рекомендованная для 

учащихся 

1.Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2 частях / Т. В. Алышева, -  

М:  Просвещение,  2019. 

2.Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. Учебное 

пособие. – В 2 частях. 

Литература, 

использованная при 

подготовке программ 

1. Комплект рабочих программ по учебным предметам  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 17 сентября 

2020 г. №3/20). 

2. Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические 

рекомендации (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). - Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - М.: «Просвещение», 2017.-362 

с. (https://catalog.prosv.ru/item/27010 ) 

https://catalog.prosv.ru/item/27010
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обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г.; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ« СОШ №2»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию . Протокол 

от 17 сентября 2020 г. №3/20); 

 Устава МБОУ СОШ №2. 

   Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека.     

Общая характеристика учебного предмета 

Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

      Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

      При отборе содержания курса "Мир природы и человека" учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

      Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение   полисенсорности восприятия объектов; 

     практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных 

условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

     накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг 

с другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

     закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний 

и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и 

учебной деятельности; 

     постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

      Основное внимание при изучении курса "Мир природы и человека" уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность 

учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

      Структура курса представлена следующими разделами: "Сезонные изменения", "Неживая 

природа", "Живая природа (в том числе человек)", "Безопасное поведение". 

      Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 
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большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и 

человека» в 1дополнительном - 1 классах рассчитана на 33 учебные недели и составляет 66 часов в 

год ( 2 часа в неделю), во 2-4 классах – 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1час в 

неделю ).   

 

Содержание учебного предмета 

    1 дополнительный класс 

Структура  курса  представлена  следующими  разделами:  «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). 

 

Раздел «Безопасное поведение» в 1
1
 (дополнительном) классе изучается в начале учебного 

года отдельным блоком для формирования у обучающихся навыков общения, поведения в 

школе, во вновь созданном социальном окружении. Отдельные темы безопасного поведения 

встречаются и в других разделах. 

Безопасное поведение (18 ч) 

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. Правила 

поведения в школе. 

 Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. 

Правильная посадка                     за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. 

Обязанности дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

 

Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для девочек), уход. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов семьи. 

Уважительное отношение к старшим.  Правила дорожного движения по дороге в школу (домой). 

Название населенного пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и физической 

культуры. 

Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на водоеме зимой и 
летом. 

Неживая природа (9ч) 

 

Знакомство с миром природы. Мы живем на планете Земля. 

Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем светит) и Луне 

(ночью видна на небе, не греет). 

Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в различное время (утром 

просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем и отдыхаем; вечером с семьей 

читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим). 

Сезонные изменения в природе (20) 

 

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. 
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Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние 

месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние  

месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек; в летние 

месяцы: жарко, созревание плодов, потомство у животных. 

Национальные традиции в различные времена года. Правила безопасного поведения в различное 
время года. Живая природа (19 ч) 

Растения (7 ч) 

 

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние знакомых цветов, 

трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном участке. 

Животные (5 ч) 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую 

пользу приносит человеку. Насекомые – муха, пчела. Польза и вред 

Человек (7 ч) 

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука правая и левая. 

Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, слуха. Глазами мы видим. 

Ушами   мы   слышим.   Носом   мы   дышим   и   различаем   запахи. 

1 класс 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому 

разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа». 

Неживая природа (8 ч) 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: солнце, 

облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их 

признаки. 

Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, 

человека; о влиянии  солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе (18ч) 

 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 
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замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце веснойи осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в 

разное время года:холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние 

снега, сосульки. 

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

Растения и животные в разное время года 

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

набухание почек ,появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, 

мать-и-мачеха  Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. 

Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа (40 ч) Растения 

(11 ч) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения(различия этих групп не разбираются). 

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

 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности:рост, цветение, образование плодов и 

семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 
растения жарких стран,растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные(11 ч) 

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

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

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: 

животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о
 месте обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо 

знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение(18 ч) 

 

Пол, возраст, имя, фамилия.  

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки,ноги. Правильная осанка человека. Кожа. 

Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах кожи. Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, 

брови, щеки,подбородок. Органы чувств человека: глаза, уши, нос,  от, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – 

орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека. 

3 класс 

Сезонные изменения в природе (11 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 
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Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных 

лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

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

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

теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. Растения и животные в разное время года 

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

Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, 

соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

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

Неживая природа (4 ч) 

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

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

восток. Направление ветра. 

Живая природа (19 ч) 

Растения (7 ч) 

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

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

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

вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

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

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

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.  

Травы полезные и травы опасные. 

Животные (5 ч) 

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

Приспособление диких животных к природным условиям. 

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

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия:  

кабан – свинья, заяц – кролик. 

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

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. 
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Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение (7 ч) 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

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

Окружающая среда и здоровье человека. 

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

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

4 класс 

Сезонные изменения в природе (9 часов) 

Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в природе (температура воздуха, 

воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, закрепление знаний о 

названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, 

изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа (4 часа) 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы 

Живая природа  

Растения (6 часов) 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, 

зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля: рожь, 

пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. 

Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных 

изменений на жизнь полевых растений. 

Животные (5 часов) 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, 
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уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. 

Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и 

гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек (6 часов) 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, 

забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

Безопасное поведение (4 часа) 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

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

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение 

по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с 

электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Планируемые результаты освоения предмета «Мир природы и человека» 

1 дополнительный класс 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть минимальными 

и достаточными. 

Минимальный уровень: 

знать свое имя, пол, возраст 

демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук) 

демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное ситуации 

выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию навыка безопасного 

поведения в различных ситуациях 

узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и неживой природы, называть 

их с помощью учителя 

узнавать на иллюстрациях четыре времени года 

дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по одному признаку 

Соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с натуральным объектом 
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Достаточный уровень: 

Соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать поведение в зависимости 

от ситуации 

Адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое поведение в соответствии 

с ситуацией 

Узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном 

виде и на иллюстрациях, составлять небольшой рассказ (2-4 предложения) об изученном объекте 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через 

содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные : 

умением вступать в контакт и работать в группах;  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями;  

умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

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

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу (школьный 

звонок, разрешение учителя); 

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного 

помещения, столовой); 

организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на перемене, в 

свободное время, в ожидании выполнения задания другими обучающимися); 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т. д.) в учебное время; 

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под 

руководством учителя); 

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе. 

Познавательные учебные действия: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей 

действительности,  

характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу);  
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находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

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

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях); 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

1 класс 

Личностные результаты : 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения учебного 

процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через 

содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные результаты: 

умением вступать в контакт и работать в группах;  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями;  

умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

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

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу (школьный 

звонок, разрешение учителя); 

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного 

помещения); 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т. д.) в учебное время; 

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под 

руководством учителя); 

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе. 

Познавательные учебные действия: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей 

действительности,  

характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 
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материалу);  

находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

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

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях); 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

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

развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» 

отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. 

При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки коммуникативных компетенций, 

овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.  

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть минимальными 

и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

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

различать объекты живой и неживой природы; 

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

называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 

2 класс 

Личностные результаты: 

– осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее  восприятию;  

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

частей;  

–самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

–понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

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

Метапредметные результаты 

Формирование следующих универсальных действий: 

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 

одноклассников;  

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

– устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

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

– пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями;  

– читать;  

– 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 (учитель−ученик); 

 –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. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях;  

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

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

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

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;  

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

комнатными растениями;  

- кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного рассказа из 2-3 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

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

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

-  знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов 

чувств; знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; готовность к использованию полученных знаний  

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; ответы на вопросы и постановка 

вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

- оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие  
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похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами  

окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

- выполнение доступных природоохранительных действий; готовность к использованию 

сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

объеме программы. 

3 класс 

Личностные результаты: 

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

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 -сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

 - владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 - сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

 - проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 

Предметные результаты  

 

Достаточный уровень: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

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

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

распространѐнных в данной местности; 

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

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

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

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

человека; 

определять по сезонным изменениям время года; 

определять направления ветра; 

Минимальный уровень: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

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

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

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

соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

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

человека. 

4 класс 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении в окружающем мире;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в 

организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни, 

в окружающем мире;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций; 
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Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и использовать полученные 

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

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

аптеке, магазине и т.д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

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

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

д.  

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

на овладение коммуникативными навыками. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

– правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

– различать объекты живой и неживой природы; 

– выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

– называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей местности; 

– называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

– соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

– овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

– узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

– отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

– знание правил гигиены, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями; 

Тематическое планирование  

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контро

льные 

работы 

Практиче

ские 

работы 
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1 
Неживая природа  

 

8 
  https://nsportal.ru/npo-

spo/obrazovanie 

2 
Сезонные изменения в 

природе 18 
  https://kopilkaurokov.ru/ 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Живая природа  

 

Растения   

Животные 

Человек. Безопасное 

поведение 

11 

11 

18 

 
 

https://resh.edu.ru 

https:// multiurok.ru 

https:// multiurok.ru 
https:// multiurok.ru 

 
Итого по разделу 

40 
 

 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66 0 0  

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрол

ьные 

работы 

Практиче

ские 

работы 

1 
Неживая природа  

8 
  https://nsportal.ru/npo-

spo/obrazovanie 

2 
Сезонные изменения в 

природе 18 
  https://kopilkaurokov.ru/ 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Живая природа  

Растения   

Животные 

Человек. Безопасное 

поведение  

11 

11 

18 

 
 

 

 

 

2 

https://resh.edu.ru 

https:// multiurok.ru 

https:// multiurok.ru 

https:// multiurok.ru 

 
Итого по разделу 

40 
 

 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66 0 2  

2 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контро
льные 

работы 

Практиче
ские 

работы 

1 
Сезонные изменения в 

природе 15 
  https://nsportal.ru/shkol

a/ 

2 
Растения и животные в разное 

время года 3 
  https://kopilkaurokov.r

u/okruzhayushchiy-mir/ 

3 
Неживая природа  

3 
 

 
https://nsportal.ru/npo-
spo/obrazovanie 

https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
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4 

4.1
4.2
4.3 

Живая природа  

Растения  

Животные  

Человек. Безопасное 

поведение 

6 

 

5 

 

5 

  https://infourok.ru 

 
https:// multiurok.ru 

 Итого по разделу 16 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34    

3 класс  

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контро

льные 

работы 

Практиче

ские 

работы 

1 Сезонные изменения в 

природе. 

11 
   

2 Неживая природа 4 
   

3 
Живая природа 

19 
 

 
 

3.1 

3.2 

3.3 

Растения 

Животные 

Человек. Безопасное 
поведение 

7 

 

5 

 

          7 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116

e4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116

e4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116

e4 

 Итого по разделу 19    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  34 0 0  

         4  класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Всего 
Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Сезонные изменения в 
природе. 

9 
  https://nsportal.ru/ap/library

/ 

2 Неживая природа 4 
  http://school-

collection.edu.ru/ 

3 
Живая природа 

21 
 

 
http://school-
collection.edu.ru/ 

3.1 

3.2 

3.3 

Растения 

Животные 

Человек. Безопасное 
поведение 

6 

5 

6 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

 Итого по разделу 21    

https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  34 0 0  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 дополнительный и 1 класс 

 Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.    Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир 

природы и человека» 1 класс (в 2 частях). Москва, «Просвещение», 2021. 

2 класс 
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.    Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир 

природы и человека» 2 класс (в 2 частях). Москва, «Просвещение», 2021. 

3 класс 

 Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.    Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир 

природы и человека» 3 класс (в 2 частях). Москва, «Просвещение», 2021. 

4 класс 

 Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.    Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир 

природы и человека» 4 класс (в 2 частях). Москва, «Просвещение», 2021. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 дополнительный и 1 классы 
  Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.    Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир 

природы и человека» 1 класс (в 2 частях). Москва, «Просвещение», 2021. 

Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) о мире природы, труде людей, 

общественных явлениях и пр.. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

 

2 класс 

 Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.    Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир 

природы и человека» 2класс (в 2 частях). Москва, «Просвещение», 2021. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

 

3 класс 
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.    Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир 

природы и человека» 1 класс (в 2 частях). Москва, «Просвещение», 2021. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

 

4 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.    Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир 

природы и человека» 1 класс (в 2 частях). Москва, «Просвещение», 2021. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)( вариант1) 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://infourok.ru 

http://www.proshkolu.ru 

https://resh.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

Библиотека ЦОК (3-4 классы) 

 

  
2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (I - IV и дополнительный классы) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету, тематическое планирование и методическая литература 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе Федеральной 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026  

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

              Адаптированная рабочая программа «Чтение (литературное чтение)» для 1-4 и 1 доп. 

класса адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлена на основе нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ 

от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями от19.12.2014 №1598; (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 
адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2022 № 71930); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 

21.03.2023 № 72654); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020№254«Об утверждении федерального перечня 

https://infourok.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://resh.edu.ru/
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учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ«СОШ №2» 

 Устава МБОУ СОШ №2. 

 

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа 

по учебному предмету «Музыка» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 66 
часов в год (2 час в неделю); во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 

часа в год (1 час в неделю); в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 33 часа в 

год (1 час в неделю); в 4 классе рассчитана на 

34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи обучения: 

− накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 
доступными исполнительскими умениями); 

− приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

− развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 
музыкально деятельности; 

− формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника; 

− развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 1 дополнительном классе 

определяет следующие цели и задачи: 

 

Основная цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями).  

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др.  

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника.  

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

голоса, творческих способностей обучающихся. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 1 классе определяет следующие 

задачи: 
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− приобщение к музыке через слушание произведений народной, детской, классической 
музыки; 

− формирование умения спокойно слушать музыку; 

− формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 
произведения разного характера; 

− формирование умения кратко (двумя, тремя словами) передавать внутреннее содержание 
музыкального произведения; 

− формирование навыков определения характера мелодии (спокойная, весѐлая, грустная), 
еѐ динамических особенностей (громкая, тихая); 

− формирование умения различать разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (песня, танец, хоровод; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

− формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее песни по 
вступлению и припеву; 

− формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, припев); 

− формирование навыков правильного пения; 

− формирование устойчивого навыка естественного, ненапряжѐнного звучания; 
− развитие умения правильно формировать гласные и отчѐтливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 
развитие умения мягкого, напевного, лѐгкого пения; 

− формирование точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 
индивидуально; 

− развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу- вверх); 
− формирование умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
− формирование умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения в 

сопровождения учителя и инструмента; 

− знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (роль, пианино, балалайка, 
баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка); 

− формирование навыков слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 
ритмических упражнений; 

− реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 
деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 
возможной социальной дезадаптации; 

− воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 
деятельности других, формирование основы самооценки. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 2 классе определяет следующие 
задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству через слушание музыкальных 

произведений народной, композиторской, детской, классической и современной о природе, 

детстве, труде, школьной жизни, общественных явлениях. 

 формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

 формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера; 

 формирование умения кратко (с опорой на вопросы учителя) передавать 

внутреннее содержание музыкального произведения; 

 формирование умения различать разнообразные по звучанию, форме и 

характеру музыкальные произведения (весела, грустная, спокойная мелодия песня, марш, 

танец) 

 формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее 

песни по вступлению; 

 формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, 
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припев, проигрыш, окончание); 

 формирование навыков пения хором - работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения певческим дыханием. Певческий диапазон (ре1 — си1 

октавы). Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации; 

 знакомство с понятиями оркестр, ансамбль; 
 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (арфа, флейта, 

орган); 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности 

и деятельности других, формирование основы самооценки. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 3 классе определяет следующие 
задачи: 

 воспитание интереса к музыкальному искусству через слушание музыкальных 

произведений народной, композиторской, детской, классической и современной о природе, 

детстве, труде, профессиях, школьной жизни, общественных явлениях; 

 формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

 формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера; 

 формирование умения кратко (двумя, тремя предложениями) передавать 

внутреннее содержание музыкального произведения; 

 формирование умения различать разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня, веселая, грустная, спокойная мелодия); 

 формирование умения узнавать прослушанные ранее песни по вступлению; 
 формирование умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

 формирование навыков пения соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

 формирование навыков певческого дыхания (по сигналу учителя брать 

дыхание перед началом фразы; формирование навыков экономного выдоха); 

 знакомство с новыми музыкальными инструментами и их звучанием 

(балалайка, саксофон, виолончель); 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности 

и деятельности других, формирование основы самооценки. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 4 классе определяет следующие 

задачи: 

− воспитание интереса к музыкальному искусству через слушание музыкальных 
произведений народной, композиторской, детской, классической и современной музыки о 
природе, детстве, труде, профессиях, школьной жизни, общественных явлениях; разных 
жанров: праздничная, маршевая,  колыбельная песня; 

− развитие умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 
образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 
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− закрепление навыков определения характера музыки (спокойная, весѐлая, грустная); с 
динамическими особенностями (громкая, тихая); 

− формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 
произведения разного характера; 

− формирование умения кратко (тремя и более предложениями) передавать внутреннее 
содержание музыкального произведения; 

− формирование умения различать разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия) 

− развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

− развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
− ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
− развитие навыков певческого дыхания (развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами); 
− формирование умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
− формирование умения чѐтко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); 

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

− формирование навыков дифференцирования звуков по высоте и направлению движения 
мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 
одной высоте); 

− реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 
дезадаптаци. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 1 дополнительный класс 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала 

уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Музыкальное восприятие   

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

композиторская; детская, классическая, современная.  

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

школьной жизни и т.д.  

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

Слушание музыки:  

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

 ― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

 ― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  
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― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и 

др.) 

Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу  

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

школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и 

пр. 

Навык пения:  

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

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

ноги, свободные руки;  

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

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

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, 

не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

 ― пение коротких попевок на одном дыхании; 

 ― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в 

темпе исполняемого произведения; ― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа 

над кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания 

на всем диапазоне;  

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

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 

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

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

показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух;  

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

 ― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

 ― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 
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(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

 ― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты  

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); ― 

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

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

 

Неурочная деятельность на уроках . Виды нетрадиционных уроков. 

Цель: формировать познавательную деятельность детей, активизировать учащихся в процессе 

учебной работы, а также стимулировать и развивать у них интерес к учению. 

Урок – сказка. Персонажи сказок дают задания, вручают призы, придумывают конкурсы.  

Урок – игра. Повторение и обобщение изученного материала в игровой форме. 

Урок – концерт. Исполнение разученных песен 

 

2 1 класс 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 1 классе, у обучающихся 

формируется интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, умение 

слушать и понимать содержание музыкального материала, развивается эмоциональная 

отзывчивость на произведения музыкальной культуры, умение двигаться под музыку, играть на 

шумовых музыкальных инструментах. 

2 класс 

 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» во 2 классе, у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, формируется 

умение анализировать музыкальный материал (услышанное, исполненное), умение выделять в 

нем части, определять основные средства музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высоту звука 

(низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто), эмоционально 

передавать содержание произведений, развивается навык игры на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, бубен, треугольник; ложки). 

 

3 класс 

 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 3 классе у обучающихся 

развивается устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам музыкально-

творческой деятельности, развивается художественный вкус, умение анализировать 

музыкальный материал (услышанное, исполненное) умение выделять в нем части, определять 

основные средства музыкальной выразительности: динамические оттенки (очень тихо, тихо, не 

очень громко, громко, очень громко); особенности темпа (очень медленно, медленно, умеренно, 

быстро, очень быстро); высоту звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения 

(плавно, отдельно, отрывисто), развивается умение воплощать собственные эмоциональные 

состояния в 

различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, музыкально- ритмические 

движения, игра на ударно-шумовых музыкальных инструментах, участие в музыкально-

дидактических играх). 

 

4 класс 

 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 4 классе, у обучающихся 
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развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, формируются 

основы музыкальной грамотности, умение анализировать музыкальный материал (услышанное, 

исполненное), выделять в нем части, определять жанровую основу, основные средства 

музыкальной выразительности: динамические оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, 

громко, очень громко), особенности темпа (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, 

очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, 

отдельно, отрывисто); развивается умение воплощать собственные эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, музыкально- ритмические 

движения, игра на ударно-шумовых музыкальных инструментах, участие в музыкально-

дидактических играх). 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 класс 

Личностные: 

− принятие и  освоение социальной роли обучающегося, проявление  социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

− формирование базовых навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

− формирование навыков коммуникации и принятых
 норм социального взаимодействия; 

− формирование навыков проявления доброжелательности,
 эмоционально- нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
− выразительное совместное исполнение выученных песен с

 простейшими элементами динамических оттенков; 

− правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 
согласных звуков в конце и в середине слов; 

− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

− передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 
− определение разнообразных по содержанию и характеру

 музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 
− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 
учетом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-
громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 
(низкий, средний, высокий) и др.; 
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− представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 
звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, 
треугольник, скрипка); 

− владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 
музыки. 

 
Тематическое планирование разделов курса «музыка» 

 

Разделы 1 

дополнител

ьный класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 

класс 

ИТОГО 

Музыкальное восприятие  36 36 20 15 15 122 

Хоровое пение  20 20 10 15 15 80 

Элементы музыкальной грамоты  10 10 4 4 4 32 

ИТОГО: 66 66 34 34 34 234 

 

1 класс  Тематическое планирование  

№ Название раздела, темы Количество Контрольные 

2 класс  

Тематическое планирование 

№п/

п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка 2 - 

2. Урожай собирай 8 - 

3. Новогодний хоровод 8 - 

4. Защитники Отечества 3 - 

5. Маме песню мы споем 3 - 

6. Дружба крепкая 4 - 

7. Вот оно, какое наше лето 6 - 

Итого 34 - 

 

3 класс                Тематическое планирование 

№п/

п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 
1. Здравствуй музыка 3 - 

2. Дружба школьных лет 8 - 

3. Что такое Новый год 8 - 

4. Будем в армии служить 3 - 

п/

п 

 часов работы 

1. «Здравствуй музыка» 4 - 

2. «Домашние животные» 5 - 

3. «Урожай собирай» 11 - 

4. «К нам гости пришли» 6 - 

5. «Новогодний хоровод» 7 - 

6. «Защитники отечества» 3 - 

7. «Девочек наших мы поздравляем» 6 - 

8. «Дружба крепкая» 8 - 

9. «Трудимся с охотой» 8 - 

10
. 

«Вот оно, какое наше лето» 8 - 

Итого: 66 - 
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5. Мамин праздник 4 - 

6. Пойте вместе с нами 8 - 

Итого 34 - 

4 класс  Тематическое планирование 
 

№ п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка 2 - 

2. Без труда не проживешь 8 - 

3. Будьте добры 7 - 

4. Моя Россия 9 - 

5. Великая Победа 3 - 

6. Мир похож на цветной луг 5 - 

Итого 34 - 

 

Система оценки достижений 

 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

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

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью личностных и 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует 

о частности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием качественной 

оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

−  «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 
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2 2 класс 

 

Личностные: 

 формирование способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие навыков коммуникации и принятых норм социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

навыками; 

 формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

 пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 протяжное пение гласных звуков; 

 различение вступления, окончания песни; 

 передача метроритма мелодии (хлопками); 

 различение музыкальных произведений по содержанию и характеру 
(веселые, грустные и спокойные); 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 
 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 
исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру
 музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 различение основных средств музыкальной выразительности: динамические 
оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, 
средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто); 

 формирование представления обо всех включенных в программу 
музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, 
гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган). 

Система оценки достижений 

 

Оценка предметных результатов по музыке во 2 классе основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, раскрывающей 

динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 



129  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 

не только под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического 

работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объѐму и элементарные 

по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определѐнную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 
Результаты обучения на уроке музыки во 2 классе оцениваются со второго полугодия по 

пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и 

оценивается: 

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать словесную 

характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности; 

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания; 

3) знание музыкальной литературы; 

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, возможна помощь учителя. 

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но 

неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, много наводящих вопросов учителя. 

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный 

или односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, много 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» - не ставится 

2. Хоровое пение 

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические неточности; пение 

невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится 
3 3 класс 

 

Личностные: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 
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нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей; 

 развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду; 

 развитие бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 
(труба, баян, гитара, балалайка, саксофон, виолончель); 

 эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 
динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и
 отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца и марша; 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

 передача простого ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 
голосом); определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 
оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 представления музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, 
пианино, баян, барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, 
балалайка, виолончель, саксофон); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 
отрывисто, отдельно, не связно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения; 

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

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства
 графического изображения музыки; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 
звучание в нижнем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с
 различными динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном 
слог. 

 

Система оценки достижений 

Оценка предметных результатов по музыке во 3 классе основана на принципах 
индивидуального и дифференцированного  подходов,

 объективности оценки, 

раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном 

развитии обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
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освоении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 

не только под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического 

работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объѐму и элементарные 

по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определѐнную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Результаты обучения на уроке музыки в 3 классе оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается: 

1) умение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности; 

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные

 произведения, обобщать полученные знания; 

3) знание музыкальной литературы; 

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, возможна помощь учителя. 

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но 

неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, много наводящих вопросов учителя. 

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный 

или односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, много 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» - не ставится 

2. Хоровое пение 

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические неточности; пение 

невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится 
4 4 класс 

 

Личностные: 

− формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

− положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

− готовность к творческому взаимодействию и коммуникации со взрослыми и другими 
обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 
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толерантности, взаимопонимания и принятых норм социального взаимодействия; 

− готовность к практическому применению приобретѐнного музыкального опыта в урочной и 
внеурочной деятельности; 

− адекватная оценка собственных музыкальных способностей; 

− начальные навыки реагирования на изменения социального мира, сформированность 
музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и оценочных 
суждений; 

− доброжелательность, отзывчивость, открытость, понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

− сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 
собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

− протяжное пение гласных звуков; 

− различение вступления, окончания песни; 

− передача метроритма мелодии (хлопками); 
− различение музыкальных произведений по содержанию и характеру 

(веселые, грустные и спокойные); 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 
Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с
 инструментальным сопровождением, так и без него; 

− представление обо всех включѐнных в программу музыкальных инструментах и их 
звучании; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 
учѐтом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и чѐткое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте — 
громко, пиано — тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 
(низкий, средний, высокий) и др.; 

− формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 
инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, 
маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, валторна, литавра); 

− владение элементами музыкальной грамоты как средства графического изображения 
музыки. 

 

Система оценки достижения 

 

Оценка предметных результатов по музыке в 4 классе основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, раскрывающей 

динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 

не только под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического 

работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объѐму и элементарные 

по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 
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они играют определѐнную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 

Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной системе и 
дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается: 

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать словесную 

характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности; 

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания; 

3) знание музыкальной литературы; 

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, возможна помощь учителя. 

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но 

неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, много наводящих вопросов учителя. 

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный 

или односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, много 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» - не ставится 
2. Хоровое пение 

Оценка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические неточности; пение 

невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится 

 

Материально- техническое обеспечение для учителя. Учебники для варианта 1 

 

Евтушенко И.В. Музыка 1 класс    Прилож. 1 2022 Просвещение 

Евтушенко И.В.   Музыка 2 класс   Прилож. 1  2022  Просвещение 

Евтушенко И.В.   Музыка 3 класс   Прилож. 1  2022   Просвещение 

Евтушенко И.В.    Музыка 4 класс   Прилож. 1   2022    Просвещение 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589 

 https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910 

 https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 



134  

 

 

2.2.7.  Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)»  (I - 

IV и дополнительный классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по предмету 

                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Адаптированная рабочая программа  по предмету Рисование  

 «Изобразительное искусство» для 1-4 классов  адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе нормативных документов:  

 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от19.12.2014 №1598; (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 
адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2022 № 71930); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от28.01.2021 № 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»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020№254«Об утверждении федерального 
перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ«СОШ №2» 

 Устава МБОУ СОШ №2. 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа  М. Ю. Рау 

«Изобразительное искусство», из сборника программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М. Бгажноковой – 

М.: Просвещение, 2011. Данная программа допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации.   

 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
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специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 

в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 

умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

 

                           Задачи изучения предмета: 

     воспитание интереса к изобразительному искусству; 

     раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

     воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

     формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах; 

     расширение художественно-эстетического кругозора; 

     развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них; 

     формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

     обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках; 

     обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

     обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяемых 

в разных видах изобразительной деятельности; 

     формирование умения создавать простейшие художественные образы снатуры и по образцу, по 

памяти, представлению и воображению; 

     развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

     воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

("коллективное рисование", "коллективная аппликация").   

 

 Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

     коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического     и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

     развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

     коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

     развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

1."Подготовительный период обучения",  

2."Обучение композиционной деятельности",  

3"Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию";  

4."Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи",  

5"Обучение восприятию произведений искусства". 

 

                                     Общая характеристика учебного предмета   

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

     рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 
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представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное 

рисование. 

     лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 

     выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

     проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

  Подготовительный период обучения. 

 Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

 Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками),правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

 Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб);узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

  Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения. 

 Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

 Приемы лепки: 

     отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

     размазывание по картону; 

     скатывание, раскатывание, сплющивание; 

     примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

 Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке обучающихся к рисованию: 

     складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

     совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; 

     расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

     составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

 Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

     приемы работы ножницами; 

     раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии 

с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; 

     приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 

     приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

 Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

     рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу); 

     рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 
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рисование дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура(круг, овал). 

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

     рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

     штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

     рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

 Приемы работы красками: 

     приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

     приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой; 

     приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу. 

 Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

     правила обведения шаблонов; 

     обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

 Обучение композиционной деятельности: 

 Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости ив 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально). 

 Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства).Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживания. 

 Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

 Главное и второстепенное в композиции. 

 Применение выразительных средств композиции: величинный контраст(низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

 Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

 Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма","фигура", "силуэт", "деталь", "часть", 

"элемент", "объем", "пропорции","конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", "барельеф", 

"симметрия","аппликация". 

 Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве. 

 Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

 Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

 Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

 Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

 Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное 

рисование формы объекта. 

 Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 
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цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 

 Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

 

  Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке 

с помощью красок: 

 Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь","живопись". 

 Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

 Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

 Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета(светло-зеленый, темно-зеленый). 

 Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

 Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо – примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима),послойная живопись 

(лессировка). 

 Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании,  аппликации.  

 

                           Обучение восприятию произведений искусства: 

 Примерные темы бесед: 

 "Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

 "Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура ,декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

 "Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Конашевич, А. 

Куинджи,А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М.Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин. 

 "Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения(статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, 

глина, пластилин). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин,  

А.Опекушин, В. Мухина. 

 "Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

промыслов(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». Рабочая 

программа в 1 классе рассчитана на 33 ч. в год (1ч. в неделю), во 2 классе рассчитана на 34 ч. в год 

(1ч. в неделю), в 3 классе рассчитана на 34 ч. в год (1ч. в неделю), в 4 классе рассчитана на 34 ч. в 

год (1ч. в неделю). В 1 дополнительном классе 66 часов (2 часа в неделю)) 
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Классы 

Часов в 

недел

ю 

 
Iчетверть 

 
IIчетверть 

 
IIIчетверть 

 
IV четверть 

Часов 

в 

год 

1(дополни-
тельный)класс 

2 16 16 18 16 66 

1класс 1 8 8 9 8 33 

2класс 1 8 8 10 8 34 

3класс 1 8 8 10 8 34 

4класс 1 8 8 10 8 34 

 

                     Личностные планируемые результаты 

1 класс 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам. 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

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

работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

-расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы; 

-формирование интереса   к новизне, к пониманию значения собственной активности; 

2 класс 
У обучающихся будут сформированы: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно необходимом 

жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания специальных условий 

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

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни: умение пользоваться 

окружающими в быту вещами и предметами; умение ориентироваться в пространстве школы 

(расписание, кабинеты, места общего пользования); умение включаться в разнообразные школьные 

дела, принимать в них посильное участие;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации: а) умение 

передать свои впечатления, делиться своими воспоминаниями, перенимать жизненный опыт других 

людей, используя вербальные и невербальные возможности;  б) умение осваивать места за пределами 

дома и школы,  накапливать и упорядочивать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в) умение устанавливать связь между природным порядком и 

укладом собственной жизни в семье и в школе; г) умение активно взаимодействовать с миром, 

накапливать опыт освоения нового при помощи экскурсий, путешествий; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей: умение выражать свои чувства соответственно ситуации социального 

контакта; знание правил поведения с учителями и учениками в школе.   

3 класс 
У обучающихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 

-приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

Предметов искусства; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи 

представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

-умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 



140  

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

-представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной 

деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

-стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и 

инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

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

различных мнений; 

-проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания удачам; 

-стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

4 класс 
У обучающихся будут сформированы:  

-положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату;  

-приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи 

представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

-умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

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

-представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной 

деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

-стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и 

инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

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

различных мнений; 

-проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания удачам / неудачам одноклассников; 

-стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

-стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; 

-стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности, 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения 

практических и творческих задач. 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец обучения в 1 

(дополнительном )классе 
 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки; знание названий предметов 

для рисования, лепки и аппликации; 

Владение не которыми приемами лепки 

(сминание,тщипывание) и 

аппликации(обрывание ,наклеивание); 

Наклеивание деталей аппликации выходя за 

контуры листа. 

Узнавание и различение цвета ,с помощью 

учителя. 

Закрашивание рисунка цветными карандашами 

Знание некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации. 

следование при выполнении работы инструкциям 

учителя. 

Использование некоторых технологических 

приемов выполнения аппликации (сгибание, 

сминание, обрывание, надрезание, наклеивание). 

Обведение карандашом шаблонов несложной 

формы, соединение точек, проведение от руки 

прямых линий. 

Ориентировка на плоскости листа бумаги; 
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не соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов. 

Узнавание и показ некоторых геометрических 

фигур; 

В работе над аппликацией составлении целого 

из частей с помощью учителя. 

Некоторое узнавание и различение  в 

иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных детям из 

ближайшего окружения, сравнение их между 

собой. 

Закрашивание рисунка цветными карандашами, 

соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо); 

Узнавание и показ основных изученных 

геометрических фигур; 

В работе над аппликацией составление целого 

изображения из частей; 

Узнавание и различение в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, 

сравнение их между собой 

Знание правил поведения на уроках 

изобразительного искусства. 

Знание правил организации рабочего места. 

Рисование разнохарактерных линий по клеткам 

(прямых, вертикальных, горизонтальных). 
 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец обучения в 1 

классе 
 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- знание названий художественных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

 - знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

 - умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы 
несложной формы; 

-  умение ориентироваться в пространстве 

листа; 

 - размещать изображение одного предмета в 

соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности. 

- умение работать ножницами при работе с 

аппликацией. 

- знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, 

 правил хранения, санитарно-гигиенических 

требований  

при 

работе с ними; 

- знание правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.; 

-  умение ориентироваться в пространстве листа; 
- умение рисовать с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого 

объекта. 

- правильно резать ножницами по прямым линиям 

полоски бумаги при работе с аппликацией. 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец 

обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

- о работе художника и еѐ особенностях; 

- композиции изображения на листе бумаги; 

-некоторых характерных признаков 

деревьев разных пород (береза, ель, сосна); 

- значений новых слов. 

Обучающиеся овладеют умениями: 

- рисовать простым карандашом волнистые, 

ломаные, прямые линии в разных 

направлениях с помощью учителя, опорных 

Обучающиеся получат возможность овладеть 

знаниями: 

- о работе художника и еѐ особенностях; 

- композиции изображения на листе бумаги; 

- характерных признаков деревьев разных пород 

(береза, ель, сосна); 

- значений новых слов. 

Обучающиеся получат возможность овладеть 

умениями: 

- рисовать простым карандашом волнистые, 
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точек; 

- рисовать предметы простой формы с 

помощью опорных точек, шаблона; 

- изображать фигуру человека в лепке и в 

рисунке под руководством учителя; 

- рисовать деревья сразу кистью с помощью 

учителя; 

- изображать дома городского и 

деревенского типа с опорой на образец, 

используя помощь учителя; 

-выполнять в технике аппликации узоры в 

полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы или цвета с помощью 

учителя; 

- складывать аппликацию, лепить и 

рисовать в соответствии с предложенным 

порядком действий с помощью учителя. 

 ломаные, прямые линии в разных направлениях 

самостоятельно; 

- рисовать предметы простой формы 

самостоятельно 

от руки; 

- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке 

самостоятельно; 

- рисовать деревья сразу кистью самостоятельно,  

передавая отличительные признаки и учитывая 

 строение; 

- изображать дома городского и деревенского типа 

 с опорой на образец самостоятельно; 

-самостоятельно выполнять в технике аппликации  

узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

 чередованием формы или цвета; 

-самостоятельно складывать 

аппликацию, лепить и рисовать в соответствии  

с предложенным порядком действий. 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец 

обучения в 3классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

-названий частей конструкции изображаемого 

предмета (дерева дома тела человека); 

- названий некоторых народных промыслов, 

изготавливающих игрушки (Дымково, 

Городец); 

- приемов передачи глубины пространства: 

загораживание одних предметов другими, 

зрительное уменьшение их по сравнению с 

вблизи расположенными; 

- об осевой симметрии. 

Обучающиеся овладеют умениями: 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом с помощью учителя; 

-планировать деятельность при выполнении 

частей целой конструкции с помощью 

учителя; 

-находить правильное изображение предмета 

среди выполненных ошибочно; исправлять 

свой рисунок, используя ластик; 

- с помощью учителя достигать в узоре при 

составлении аппликации ритм повторением 

или чередованием формы и цвета его 

элементов; 

- изображать некоторые элементы городецкой 

росписи с помощью учителя; 

- соотносить форму предметов с 

геометрическими эталонами; 

- владеть приемами осветления цвета; 

-рассказывать, что изображено на картине, 

перечислять характерные признаки 

изображенного времени года с помощью 

Обучающиеся получат возможность овладеть 

знаниями: 

-названий частей конструкции изображаемого 

предмета 

 (дерева дома тела человека); 

- названий некоторых народных промыслов,  

изготавливающих игрушки (Дымково, Городец); 

- приемов передачи глубины пространства: 

 загораживание одних предметов другими, 

 зрительное уменьшение их по сравнению с вблизи 

расположенными; 

- об осевой симметрии. 

Обучающиеся получат возможность овладеть 

умениями: 

- самостоятельно сравнивать свой рисунок с  

изображаемым предметом; 

-самостоятельно планировать деятельность при  

выполнении частей целой конструкции; 

-находить правильное изображение предмета  

среди выполненных ошибочно; исправлять свой 

рисунок, используя ластик; 

- самостоятельно достигать в узоре при составлении 

 аппликации ритм повторением или чередованием  

формы и цвета его элементов; 

- изображать элементы городецкой росписи  

самостоятельно; 

- соотносить форму предметов с геометрическими  

эталонами; 

- владеть приемами осветления цвета; 

- самостоятельно рассказывать, что изображено на  

картине, перечислять характерные признаки  

изображенного  
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вопросов учителя. времени года. 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец 

обучения в 4 классе 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

- названий художественных материалов, 

инструментов, приспособлений; их свойств, 

назначения, правила хранения, обращения и 

санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними; 

- элементарных правил композиции, 

цветоопределения; 

-  выразительных средств изобразительного 

искусства «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «цвет»; 

- названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

- элементарных правил и приемов работы с 

красками, карандашом. 

Обучающиеся овладеют умениями: 

-  организовать рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы; 

- следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя; 

- владеть элементарными приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание), 

аппликации (отрывание и наклеивание), 

рисования с натуры  предметов несложной 

формы и конструкции с помощью учителя; 

- ориентироваться в пространстве листа, 

размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметром 

изобразительной поверхности; 

- адекватно передавать цвет изображаемого 

объекта; 

- узнавать и различать в книжных 

иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия, названий частей 

конструкции изображаемого предмета (дерева 

дома тела человека). 

Обучающиеся получат возможность овладеть 

знаниями: 

-названий жанров изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетное 

изображение); 

- названий видов изобразительного искусства 

(графика, 

 живопись, архитектура, скульптура, декоративно- 

прикладное искусство); 

- названий некоторых народных и национальных  

промыслов: Дымково, Гжель, Хохлома  и др.; 

- основных особенностей некоторых материалов, 

 используемых в рисование, лепке, аппликации, 

графики, живописи; 

- выразительных средств изобразительного 

искусства, «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия»,  

«штриховка», «контур», «цвет»; 

- элементарных правил цветоведения, перспективы, 

 построения орнамента и др.; 

       Обучающиеся получат возможность овладеть  

умениями: 

- использовать разнообразные технические способы  

выполнения аппликации; 

- применять различные способы лепки, графики, 

 живописи; знать правила и приемы работы с 

красками, карандашом; 

- следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям, представленных в других 

информисточниках; 

-рисовать с натуры и по памяти после 

предварительного наблюдения, передавать все 

признаки и свойств 

 изображаемого объекта; 

- различать и передавать в рисунке эмоциональное 

 состояния и свое отношение к природе, человеку,  

семье и обществу; 

- оценивать результаты собственной 

изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, 

 аккуратно, похоже на образец) 
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Содержание учебного предмета 

1 класс, 33 ч. 

Подготовительные упражнения 3 ч. 
 Формирование умений правильно пользоваться карандашом (проведение линий, штрихов в различных 

направлениях, умеренно нажимая на него и держа наклонно), красками и кистью 

(держать кисть вертикально, правильно смачивать водой, брать краску кистью, обмывание кисточки с 

краской каждый раз перед тем, как набрать новую краску), пластилином. 

Примерные задания: 

Рисование прямых линий в различных направлениях: вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных. 

Рисование дугообразных и спиралеобразных линий. 

Рисование замкнутых круговых линий. 

Обучение композиционной деятельности 19 ч. 
Обучение умению размещать рисунок (в аппликации - готовое вырезанное изображение) на плоскости. 

Формирование понятий: «середина листа», «край листа». Умение горизонтального и вертикального 

расположения бумаги в зависимости от содержания рисунка и формы изображаемого предмета; 

учитывать размеры рисунка от величины листа бумаги; умение организовывать предметы в группы по 

замыслу; умение повторять и чередовать элементы узора. Использование шаблонов при рисовании по 

памяти и по представлению. 

Примерные задания: 

Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их частей (по выбору учителя): 

«Яблоки и груши на тарелке», «Грибы», «Кувшинчик с цветами», «Листопад». 

Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев: «Коврик для игрушек». 

Рисование по памяти, представлению с использованием шаблонов: «Листопад», «Грибы» и т.д. 

Рисование по опорным точкам «Кораблик на воде», «Флажки на веревке» (по выбору учителя). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 11 ч. 
 Обучение приѐмам анализа предметов, выделение основных частей в конструкции объектов 

изображения, признаков их формы. Обучение приѐмам изображения несложных предметов с 

выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при обучении умению выделять 

признаки предметов. Использование последовательности видов работ: лепка, аппликация, изображение 

предмета под диктовку с демонстрацией этапов выполнения действий на доске, самостоятельное 

изображение предмета, сходного с образцом, равного по величине, а рядом – большего или меньшего. 

Формирование графического образа дерева. Приемы изображения ствола, веток. 

Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное расположение частей тела, 

пропорции. Расположение частей тела человека в рисунке, лепке, аппликации (руки опущены, ноги 

соединены; руки в стороны, ноги на ширине плеч). 

Формирование графического образа дома. Части дома, их пространственное расположение, пропорции 

частей в конструкции. 

Примерные задания: 

Лепка: яблоко, груша, морковь, свѐкла, грибы, кувшин. Лепка игрушек: «Матрешка», «Утенок». 

Лепка сложных объектов (под руководством учителя, поэтапно): человек, барельефы, дом, дерево ( из 

скатанных полосок). 

Составление аппликации дома деревенского и дома городского из геометрических фигур, вырезанных 

из цветной бумаги (с дорисовыванием окон и других элементов карандашом). 

Рисование с натуры предметов простой формы: флажки квадратные, прямоугольные, воздушные шары, 

мяч, колесо велосипеда. 

Рисование с натуры вылепленных предметов: барельефы «Дом», «Дерево»; объемные изображения. 

Рисование выполненных аппликаций: дом, снеговик (по выбору учителя). 

Рисование по памяти нарисованных с натуры предметов с использованием игровой формы. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи. 

Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. Формирование 

умений работать красками. Ознакомление с приѐмами, используемыми в народной росписи Дымкова, 

Городца: точки, дужки, штрихи, «тычок». Приѐм «примакивание». Работа кончиком кисти и всей еѐ 

поверхностью. 
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Введение в активный словарь названий основных и составных цветов в пределах солнечного спектра, 

названий цветов ахроматического ряда (черный, белый, серый). Упражнения в узнавании и назывании 

локального цвета предметов. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные впечатления от цветов 

солнечного спектра (при рисовании радуги). 

Примерные задания: 

Рисование «Радуга» 

Раскрашивание изображений предметов: овощи, фрукты с ровной окраской; листья в осенней окраске. 

Роспись силуэтных изображений игрушек, вырезанных учителем из бумаги «Матрешка», «Птичка». 

Выполнение цветных кругов с темной и белой «оживкой», используемых в городецкой росписи, 

изображение ягод «тычком». 

Рисование сразу кистью: веточки акации, ромашка, василек, одуванчик (способом «примакивание»); 

«графический диктант»; изображение фризом: травка, дерево, солнце, цветы в траве. 

Обучение восприятию произведений искусства.  

Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных художников, в 

иллюстрациях предметы, животных, растения, изображенные действия, признаки предметов. 

Для демонстрации используются натюрморты В. Ван Гога, П. Сезанна, П. Кончаловского, картины 

И.Левитана, И. Шишкина, доступные пониманию обучающихся. Подбираемый материал для 

демонстрации доступен пониманию обучающихся 1 класса по содержанию и отвечает их интересам. 

Работа над развитием речи. 
На уроках изобразительного искусства проводится работа над развитием речи обучающихся. В 

программе предложен речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз, который 

закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному искусству. 

Новые слова: карандаш, краска, кисть, ластик, банка, вода, бумага, альбом,, пластилин, клей, ножницы, 

шаблон; рисунок, аппликация, лепка, цвет, линия, круг, квадрат, узор, художник, картина; рисовать, 

стирать (ластиком); идет, строить, лепить, размять, оторвать, вымыть, вытереть; красный, синий, 

желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный, белый, серый, прямой, толстый, тонкий, большой, 

маленький, неправильно, некрасиво, хорошо, плохо; середина (посередине); туловище, голова, шея, 

руки, ноги; ствол, ветки, листья; крыша, стены, окна. 

На занятиях в 1 классе рассматриваются 1-2 объекта произведений искусства. 

Работа над развитием речи обучающихся проводится 1 раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного 

года. На уроке, для проверки накопленного лексического материала, отводится по 10-15 мин.  

Содержание учебного предмета 

2 класс, 34 ч. 

Обучение композиционной деятельности (9ч). 
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из наклеенных на 

общий фон аппликаций: «Весѐлые Петрушки», «Игрушки на полке». 

Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», «Деревья весной» (гуашью на 

соответствующем фоне). 

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), «Узор в полосе из 

листьев цветов» («Красивый коврик»). 

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка. 

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

конструкцию (16ч). 
Лепка, объѐмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в фартуке, в 

головном уборе (после демонстрации дымковской игрушки «Барыня»); игрушки: «Котѐнок», 

«Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка зарянка». 

Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» – для праздника птиц. (Составление целого изображения 

из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих определѐнной 

форме части тела изображаемого объекта.) 

Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в заданиях: 

«Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», « Динозaвp» (дорисовывание 

ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с натуры 2 сосудов, сходных 

по форме, но отличающихся пропорциями и размерами (различные кружки, бутылки) – работа простым 
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карандашом или фломастером. 

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или «Мама»; зарисовка 

выполненной ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная птица» и др. (по выбору учителя). 

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору учителя): 

«Берѐза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» (по выбору учащихся). 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи (9ч). 
Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик плывѐт по воде». 

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись 

силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в одежде», «Мама в новом 

платье», «Птичка», «Котѐнок» и др. (по выбору учителя). 

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев несложной формы 

(акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге. 

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» – «Серая туча, идѐт дождь», 

сопоставление радостных и мрачных цветов «графический диктант» гуашью по тонированной бумаге 

голубым и серым цветом. 

Обучение восприятию произведений искусства. 
Беседа по плану: 

1. Кто написал картину? 

2. Что изображено на картине? 

3. Нравится ли вам картина? Объясните почему. 

4. Какое настроение (грустное, весѐлое, спокойное) создаѐт эта картина? 

Для демонстрации используются произведения живописи и книжной графики: картины И. Левитана, А. 

Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачѐва и др., 

доступные пониманию учащихся (по выбору учителя). 

Работа над развитием речи 
Во 2 классе закрепляется речевой материал 1 класса. Новые слова, словосочетания: 

- гуашь, фон, акварель, берѐза, ель, сосна; одежда; кончик кисти; 

- смешивать краски; 

- круглый, квадратный, треугольный. 

Новые фразы: 

- Смешай краски. Примакивай кистью вот так. 

- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? 

Какое время года? Почему? 
 

Содержание учебного предмета 

3 класс, 34 ч. 

Обучение композиционной деятельности ( 16 ч). 
Рисование на темы: «Осень.  Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берѐзе. Весна», 

«Деревня. Дома и деревья в деревне летом». Иллюстрирование сказки «Колобок»: «Колобок лежит на 

окне», «Колобок катится по дорожке». 

Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» (узор из растительных форм), «Разная посуда» 

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

полосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора – растительные формы, 

снежинки и т.п. – выполняется с помощью учителя). 

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

конструкцию (15 ч). 
Лепка: «Зайчик», «Гусь» (по мотивам дымковской игрушки); пирамида из шаров, круглых лепѐшек, 

выделенных различной величины из пластилина: «Человек стоит – идѐт - бежит» (преобразование 

вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: «Бабочка» (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, 

дорисовывание  фломастером), «Узор в квадрате из листьев». 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Лошадка», или «Гусь» (по выбору учителя), рисование 
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разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой», «Деревья осенью. Дует ветер». 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: стоит, идѐт, бежит. 

Рисование элементов городецкой росписи: листья, бутоны. Цветы. Составление узора в квадрате: 

«Коробочка». 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи ( 3 ч). 
Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными цветами: 

лист тополя, апельсин, цветок и т.п. 

Получение на палитре оттенков чѐрного цвета: тѐмно – серый, серый, светло – серый; зелѐного цвета: 

светло-зелѐный; окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.) 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой формы (например, мяч, 

кубики и т.п.). 

Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы. 

Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берѐзе. 

Весна», «Деревня. Дома и деревья в деревне летом». (Использование расширенных знаний учащихся о 

цвете, закрепление приѐмов получения светлых оттенков цвета при  изображении неба, земли, стволов 

деревьев). 

Обучение восприятию произведений искусства. 
Беседа по плану:Как художник наблюдает природу, чтобы еѐ изобразить? 

Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие? 

Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года? 

Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И.Левитана, И.Шишкина, 

А.Куинджи, А.Саврасова, И.Бродского, А.Пластов, К.Коронина, Ф.Толстого. 

Произведения декоративно – прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия Городца, 

Косова,  Дымкова,  Хохломы, Каргополя. 

Работа над развитием речи 
В 3 классе закрепляется речевой материал 1 и 2 классов. Новые слова, словосочетания: 

художник, природа, красота; белила, палитра; 

ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

идѐт, бежит, стоит; развивается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло – синий); голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, далеко; 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный» штамп, русский узор, народный узор; 

Россия, Русь, народ. 

Новые фразы: 

Приготовить рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. Работай 

кончиком кисти, вот так. 

Помой кисточку в воде. 

В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жѐлтый; форма предмета похожа на овал. 

Сначала нарисую ствол, потом ветки… Машина загораживает дом. 
 

Содержание учебного предмета 

4 класс, 34 ч. 

Обучение композиционной деятельности 10 ч. 
Совершенствование умений в передаче глубины пространства посредством загораживания одних 

предметов другими. Достижение равновесия композиции с помощью симметрии, обучение приѐму 

построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии. 

Рисование с натуры: «Веточка мимозы в стакане» (натюрморт) (композиция в прямоугольном формате); 

«Автопортрет». 

Пейзаж. Как рисуют природу: «В деревне» (дома, деревья на двух- трѐх планах). 
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Рисование на темы: «Новогодняя ѐлка. Снегурочка. Дед Мороз у ѐлки» 

Узоры (элементы узора- листья, цветы; ритм формы и цвета в узоре, учет центральной симметрии). 

Составление узора на тему «Краски лета» 

Рисунок по описанию с элементами аппликации: «Улица города. Люди на улице города». 

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

конструкцию  16 ч. 
Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Стрекоза», 

Как изображать портрет человека, чтобы получилось похоже. Лепка с последующим рисованием 

«Портрет моей подруги». 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого изображения ели, берѐзы, 

сосны, способом обрыва кусков бумаги формы кроны в виде цветового пятна. Аппликация «Дети 

собирают грибы в лесу» 

Рисование с натуры и по памяти простым карандашом предметов: «Неваляшка», «Кувшин», «Игрушки» 

(по выбору) 

Работа с картиной В.Васнецова «Богатыри». Рисование по представлению «Шлем, щит, копьѐ» 

Фигура человека в движении. Лепка фигурок человека с последующей зарисовкой «Школьные 

соревнования в беге»  

Лепка, рисование на тему «Удивительные животные жарких стран»: «Жираф», «Звери в зоопарке», 

«Бегемот». 

Составление узора в круге. Рисование «Венок из цветов и колосьев». 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи 8 ч. 
Рисование с натуры листьев в осенней окраске с последующим раскрашиванием красками по сырой 

бумаге. 

Аппликация «Листья берѐзы на солнышке и в тени» 

Рисование: «Веточка с листьями, освещенная солнцем», «Веточка с листьями в тени» 

Рисование на тему «Добрые герои сказки», «Как рисовать злого героя сказки»,  «Доброе, злое в 

сказках»; «Необыкновенные сказочные деревья» 

Рисование на тему «Нарисуй море» 

 Народное искусство. Фарфоровые изделия.Гжель. Украшение посуды гжельской росписью. Роспись 

вазы (чашки, блюда) 

Обучение восприятию произведений искусства. 
Представления о работе художников и скульпторов, о мастерах народных промыслов. 

Беседы на темы: 

Как и о чѐм создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник. 

Как и о чѐм создаются скульптуры. Скульптурные изображения. Какие материалы использует 

скульптор. 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. Остроухова, В.Поленова, 

К. Юона, И.Левитана, Ф.Васильева, М.Сарьяна, В.Фирсова ( по выбору) 

Произведения скульптуры: В.Ватагина, А.Опекушина, В. Мухиной и др. 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Произведения декоративно – прикладного искусства: изделия посуды Гжель. 

Работа над развитием речи 
В 4 классе закрепляется речевой материал 1-3 классов. 

Новые слова, словосочетания: натура, художник, пейзаж, натюрморт, портрет; 

Скульптор, скульптура, гранит, гипс, статуя, бюст, статуэтка; 

Рисование акварелью по мокрой бумаге; рисунок по памяти, рисунок с натуры, узоры Гжели. 

Новые фразы: 

Рисуй, чтобы было похоже, Рисуй предмет, как его видишь. Рисуй, как запомнил и т.п. 

Тематическое планирование в 1 классе 

 

№ тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 
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1 Обучение композиционной деятельности 9ч   

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию 

16ч   

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

9ч   

4 Обучение восприятию произведений искусства    

5 Работа над развитием речи    

 итого 34ч   

 

Тематическое планирование в 1(дополнительном)классе 

 

№ тема Количество 

часов 

Контро

льные 

работы 

 

1 Подготовительные упражнения  6ч   

2 Обучение композиционной деятельности 38ч   

3 Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию 

22ч   

4 Работа над развитием речи По 10-15 мин 

(один раз в 

месяц) 

  

 итого 66часов   

Тематическое планирование во 2 классе 

 
№ тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 

1 Обучение композиционной деятельности 9ч   

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию 

16ч   

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

9ч   

4 Обучение восприятию произведений искусства    

5 Работа над развитием речи    

 итого 34ч   

 

Тематическое планирование в 3 классе 

 
№ тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 

1 Обучение композиционной деятельности 16ч   

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию 

15ч   

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи3 

3ч   

4 Обучение восприятию произведений искусства    

5 Работа над развитием речи    

 итого 34ч   

Тематическое планирование в 4 классе 

 
№ тема Количество 

часов 

Контроль

ные 

работы 

 

1 Обучение композиционной деятельности 10ч   
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2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию   

16ч   

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

8ч   

4 Обучение восприятию произведений искусства    

5 Работа над развитием речи    

 итого 34ч   

Материально – техническое обеспечение 

Средства обучения и воспитания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» включают: 

Учебно-методический комплект: 
1.Рау М.Ю. «Изобразительное искусство». 1, 2,3,4 класс: учебник 

для специальных  (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) М.: Просвещение, 

2021г. 

2 Печатные пособия: портреты русских и зарубежных художников; таблицы по цветоведению, 

построению орнамента; схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека; таблицы по народным промыслам. 

Учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага А3, 

А4; бумага цветная; фломастеры; кисти; ножницы; шаблоны геометрических фигур и реальных 

предметов; муляжи фруктов и овощей (комплект); предметы и игрушки для рисования по темам. 

Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска; экранно-звуковые пособия 

(презентации). 
 

 
 
 

 
2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» (I - IV и 

дополнительный классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по предмету 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

— коррекция нарушений физического развития; 

— формирование двигательных умений и навыков; 

— развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; ― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно- физкультурной деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков  

— при выполнении физических упражнений; 

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

— поддержание устойчивой физической
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 работоспособности на достигнутом уровне; 

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям

 физическими упражнениями; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

— обогащение чувственного опыта; 

— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

— формирование навыков общения, предметно-практической  

и познавательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

— выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

— самостоятельное выполнение упражнений; 

— занятия в тренирующем режиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

 

Место предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. 

В 1 классе и дополнительном  33 учебных недели, 99 часов, 3 часа в неделю. 

Во 2-4 классах 34 учебных недели, 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета. 
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К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

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

других народов; 

3) сформированностьадекватных 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) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП: 

Минимальный уровень: 

-представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

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

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

-представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

-взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

-владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием 

в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты предполагают сформированность личностных и коммуникативных 
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БУД. 

Предметные результаты предполагают сформированность регулятивных и познавательных БУД. 

Кл Личностные результаты Кл. Предметные результаты 

1 Уметь вступать в контакт с 

учителем и учениками. 

Уметь сотрудничать с 

учителем и другими членами 

коллектива. Осознавать себя 

членом школьного 

коллектива. Уметь помогать 

другим и принимать помощь. 

Соблюдать принятые нормы 

общения в коллективе. 

1 Различать допустимые и 

недопустимые формы поведения. 

Адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения. Знать и выполнять 

простейшие команды. Уметь строиться по 

росту. 

Организовывать деятельность с учетом 

правил техники 

безопасности. Знать названия 

снарядов Знать и соблюдать 

правила поведения на уроках. 

2 Уметь работать в коллективе. 

Соблюдать принятые нормы 

общения в коллективе. 

Положительно относиться к 

здоровому образу жизни. 

Уметь слушать и понимать 

инструкцию учителя. 

2 Знать и выполнять строевые 

команды. Соблюдать правила 

поведения на уроках, во время 

проведения подвижных игр. 

Целенаправленно действовать под 

руководством учителя во время 

выполнения упражнений и проведения 

спортивных игр.Соблюдать технику 

выполнения упражнений, предложенную 

учителем. Уметь пользоваться 

схематической 

разметкой на площадке. 

3 Доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками. Проявлять 

терпимость, дружелюбие при 

выполнении игровых 

действий. Принимать 

ответственность за свои 

3 Знать некоторые комплексы утренней 

гимнастики. Уметь описывать технику 

выполнения упражнений. Соблюдать 

технику безопасности во время 

выполнения упражнений. 

Соотносить свои действия с 

 поступки. Уметь развивать свои 

физические 

возможности. Уметь 

контролировать свои эмоции. 

 действиями, показанными 

учителем. Освоить необходимую технику 

выполнения бега, ходьбы, прыжков, 

метания. Различать упражнения по способу 

развития основных физических качеств. 

Понимать значение специальных 

сигналов во время урока. 
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4 Преодолевать собственные 

слабости, иметь силу воли, 

выдержку, терпение. 

Проявлять и демонстрировать 

качество силы и быстроты. 

Уметь вести диалог. Радоваться 

чужим победам, сопереживать 

своим 

одноклассникам в случае 

неудач. Пропагандировать 

ЗОЖ среди членов своей 

семьи. 

4 Выполнять контроль своих 

действий м действий 

одноклассников. Исправлять 

недостатки, оказывать помощь 

своим одноклассникам. Адекватно 

реагировать на замечания учителя. Уметь 

сдавать рапорт дежурного. Выполнять 

комплексы утренней гимнастики. 

Соблюдать 

дистанцию. Знать и выполнять 

упрощенные правила игры. 

Классифицировать виды 

спортивных игр. 

 

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

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

― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

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

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

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

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий Личностные 

учебные действия 

Личностные учебные действия ― 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 



156  

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 
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свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Основное содержание 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во 

время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 
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осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки

 и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений 

по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с 

закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с 

параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные 

беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 

Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
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Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки 

с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега 

без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя 

руками из-за головы. 

Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места 

в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. 

Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. 

Практический       материал. Выполнение        строевых        команд. 

Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной 

ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 
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Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико- тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

1 класс 

 

Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их 

значение для человека. ТБ НА УРОКАХ. 

Чистота зала, снарядов. Подготовка спортивной формы к уроку. 

Переодевание. 

Название снарядов и оборудования в спортивном зале. Понятие о правильной осанке, ходьбе, 

беге, метании, прыжках. 

Разучивание простейших комплексов утренней гимнастики 

Легкая атлетика (Ходьба) Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метании. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы. 

(Бег) Перебежки группами и по одному 15-20 м. 

Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Подвижная игра «У медведя во бору». 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии. 

Обучение подвижной игре «Гуси-лебеди». 

Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Игра 

«Повторяй за мной». 

(Прыжки) Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
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Обучение прыжкам на двух ногах на месте и с продвижением вперед в разных направлениях 

и перепрыгивание через препятствие. 

Обучение прыжкам назад, вправо и влево. Игра «Фигуры». 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

ОРУ на месте. Игра «Иди прямо». 

Обучение прыжкам с ноги на ногу на отрезках до 10 м. 

Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета. 

Обучение прыжку в длину с места. 

Метание 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. 

Прием и передача мяча в колонне. Разучивание игры «Кого назвали - тот и ловит». 

Обучение правильному захвату для выполнения метания. Прием и передача предметов в 

шеренге, по кругу, в колонне. 

Обучение броскам и ловле волейбольных мячей. Произвольное 

метание малых мячей в игре. 

Обучение броскам и ловле волейбольных мячей. Произвольное 

метание больших мячей в игре. 

Броски и ловля волейбольных мячей. ОРУ. 

Броски и ловля волейбольных мячей. ОРУ. Игра «Догони мяч». 

Метание колец на шесты. Игра «Метко в цель». 

Метание с места малого мяча в стену правой и левой рукой. Игра 

«Метко в цель». Правила безопасного поведения на природе. 

Гимнастика Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах 

и предметах. Понятия: колонна, шеренга, круг. Построение в шеренгу. Элементарные сведения 

о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени 

мышечных усилий. Перестроение в круг. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

Упражнения без предметов 

Обучение основным исходным положениям и движениям рук, ног, головы, туловища 

Выполнение упражнений для мышц шеи. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц спины и живота. 

Лежа на животе и на спине, поднимание ног поочередно и вместе. 

Укрепление мышц спины и шеи. Поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической стены, 
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сгибание и разгибание рук. Игра «Пумба- худышка». 

Выполнение упражнений для развития мышц рук и плечевого пояса. Поднимание и 

опускание вперед, в стороны и вверх из различных и.п. сжимание и выпрямление кистей рук, 

руки прямо перед собой. Игра  «Пумба-худышка». 

Вращение кистями вправо и влево. Поднимание рук вперед и вверх хлопками. Сгибание и 

разгибание рук в плечевых суставах. Поднимание и опускание плечевого пояса, руки на поясе. 

ОРУ. 

Выполнение упражнений для укрепления голеностопных суставов и стоп. Сгибание и 

разгибание пальцев ног, сидя на скамейке. Круговые движения стопой. Ходьба по канату, 

лежащему на полу. Игра «Карлики – великаны». 

Ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. Игра 

«Карлики-великаны». 

Упражнения для мышц ног. Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на месте, 

руки на поясе. 

Приседание на месте. Игра «Мы – солдаты». 

Упражнения на дыхание. Тренировка дыхания через нос и рот в различных и.п. сидя, стоя, 

лежа. 

Обучение глубокому дыханию. Дыхание подражая учителю, во время ходьбы с 

проговариванием звуков на выдохе. Электричество. Польза и опасность. Игра « Мы-солдаты». 

Упражнения для развития мышц кистей и пальцев. Руки пальцы врозь, кисти в кулак, 

круговые движения кистями внутрь и наружу. Разведение и сведение пальцев на одной и двух 

руках со зрительным контролем и без него. Одновременные и поочередные сгибания, 

разгибания кистей рук и круговые движеня. 

Выполнение упражнений для формирования правильной осанки и укрепления мышц 

туловища И.П стоя у стены, касаясь ее ягодицами, затылком, плечами и пятками, отойти то нее 

сохраняя правильное положение. 

Упражнения для укрепления мышц туловища. Лежа на животе с опорой и без опоры, подъем 

головы, поочередное и одновременное движение руками. Поочередное и одновременное 

поднимание ног. 

Укрепление мышц туловища. Лежа на спине, поднимание прямой ноги, поочередное 

сгибание и разгибание прямой ноги, «велосипед». Игра 

«Удочка». 

Укрепление мышц туловища. Лежа на животе на гимнастической скамейке, захват ее сбоку, 

подтягивание со скольжением по гимнастической скамье. Лежа на спине, поднятие ног. 

Повторение упражнений на укрепление мышц туловища. Лежа на животе на гимнастической 
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скамейке, захват ее сбоку, подтягивание со скольжением по гимнастической скамье. 

Упражнения с предметами 

Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. 

Удерживание палки хватом сверху и хватом снизу перед собой. 

Упражнения с гимнастическими палками. Выполнение различных и.п. с гимнастической 

палкой. Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и бесшумное опускание на 

пол. 

Разучивание комплекса упражнений с флажками. Из и.п. основной стойки поднимание рук в 

стороны, вперед, вверх, круговые стоя на месте и при ходьбе. Махи флажками над головой. Игра 

«Салки». 

Упражнения с малыми обручами. Удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом 

снизу перед собой. Принятие различных и.п. с обручами. Прокатывание. Ловля. 

Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами. Разбрасывание и собирание мячей. 

Прокатывание. Ловля после прокатывания. Игра 

«Пустое место». 

Упражнения с малыми мячами. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары мяча 

об пол и ловля его двумя руками. Игра « Мяч соседу». 

Разучивание комплекса упражнений с большими мячами. Поднимание мяча вперед, вверх, 

опускание вниз. Перекатывание сидя, стоя. Перекладывание мяча с одного места на другое. Игра 

«Мяч соседу». 

Упражнения с большими мячами. Перекладывание мяча с одной ладони на другую. Удары 

мяча об пол и ловля его двумя руками. 

Лазание и перелазание 

Выполнение переползания на четвереньках по коридору длиной 15-20 см, гимнастических 

матах. Игра «У медведя во бору». 

Обучение переползанию на четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, с 

захватом кистями рук ее края. Способы закаливания. Польза для здоровья. 

Обучение переползанию на четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, с 

захватом кистями рук ее края. Игра «Пальмы- бананы». 

Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Подлезание под препятствиями высотой 40-50 см. 

Обучение перелезанию сквозь гимнастические обручи. Способы закаливания 

Обучение ходьбе по гимнастической скамейке с различными положениями рук и ног. 

Кружение переступанием в медленном темпе. 

Обучение ходьбе по гимнастической скамейке с различными положениями рук и ног. 
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Кружение переступанием в медленном темпе. Игра «Или прямо». Стойка на одной ноге. 

Передача и переноска предметов. 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Элементарные понятия о ходьбе и 

технике передвижения на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям 

на лыжах. 

Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд. Передвижение на 

лыжах. 

Передвижение на лыжах 

Подвижные игры 

Инструктаж безопасности на уроках физкультуры при занятиях подвижными играми. Беседа: 

Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

ОРУ. Игра «Кошки и мышки». Игра «Снайпер», «Метко в цель». 

Комплекс ОРУ. Игра «Наблюдатель». Комплекс УГ. Игра «Гуси лебеди», Комплекс 

утренней гимнастики. 

Комплекс УГ. Игра «Прыгающие воробушки», «Удочка». ОРУ. 

Коррекционная игра «Запомни порядок», «Удочка». 

ОРУ. Игра «Запрещенное движение», «Карлики-великаны». 

Незнакомцы на улице. 

ОРУ. Игра «Наблюдатель». 

Коррекционная игра «Запомни порядок». 

Отработка движений по уменьшению и увеличению круга движением вперед, назад, на 

ориентир, предложенный учителем. Игра «Запомни порядок». 

Шаги вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами. Игра «Летает-не 

летает». 

Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. ОРУ. Игра «Летает- не летает». 

Обучение прыжкам с места в ориентир. ОРУ. Игра «Космонавты». Игра «Иди прямо», 

«Совушка». «Запомни порядок». 

2 класс 

Содержание  учебного предмета 

Содержание рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка».  

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу могут 

проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и 

начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. Раздел «Лыжная 
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подготовка» расположен в третьей четверти.  

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее - 

ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый разнообразный инвентарь и 

оборудование. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, 

круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба 

в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким поднима-

нием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный 

бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой 

стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в 

высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя рука-

ми из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание 

мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного 

мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча 

(вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда 

и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение.  

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники разучиваемого 

движения.  

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:  

 беседы,  
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 выполнение физических упражнений, 

 тестирование. . 

3 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка».  

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу могут 

проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и 

начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. Раздел «Лыжная 

подготовка» расположен в третьей четверти.  

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее - 

ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый разнообразный инвентарь и 

оборудование. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста.Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, 

круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; 

на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 
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Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками;флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне 

по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким поднима-

нием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный 

бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой 

стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в 
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высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя рука-

ми из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание 

мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного 

мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с 

места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение.  

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием. 

Формы организации учебных занятий 

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования двигательных 

умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники разучиваемого движения.  

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:  

 беседы,  

 выполнение физических упражнений, 

 тестирование.  
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Основное содержание 4 класса 

Знания о физической культуре Правила поведения на уроках физкультуры. Понятие 

физического развития. Чистота одежды и обуви. Значение правильной осанки для здоровья 

человека. Понятие о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм 

вовремя занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание. 

Легкая атлетика 

Ходьба Ходьба с различными положениями и движениями рук. 

Обучение ходьбе в полу приседе, ходьба выпадами. Повторение ходьбы в 

полу приседе и выпадами. 

Обучение ходьбе с перекатом с пятки на носок. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег Обучение медленному бегу до 3 минут. 

Понятие низкий старт. Медленный бег до 3 минут. Выполнение бега на 

скорость до 40 м. 

Высокий старт. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 

Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени 

назад, семенящий бег. 

Челночный бег. Повторение бега  по ориентирам и ходьбе по 

гимнастическим скамейкам. 

Прыжки Обучение прыжкам на одной ноге до 15 метров. Игра «К своим 

флажкам». 

Обучение прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед до 20 м. Игра «Фигуры». 

Повторение прыжков с ноги на ногу с продвижением вперед и прыжков на одной ноге. Игра 

«У медведя во бору». 

Прыжки в высоту способом перешагивания. Обучение 

правильному приземлению. 

Выполнение прыжков в длину с разбега, зона отталкивания 60-70 

см. ОРУ. 

Прыжки в длину на результат, Контроль выполнения техники прыжка. Эстафета с 

элементами упражнений с прыжками. Опорный прыжок через козла. Вскок на колено, соскок с 

колен. 

Метание Подготовка к выполнению упражнений на метание. ОРУ. Метание мячей в цель на 

стене. 
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Подготовка к выполнению упражнений на метание. Метание мяча в баскетбольный щит. 

Метание мяча на дальность (ширина коридора 10-15 метров). 

Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 

Гимнастика. Теория Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Отработка сдачи рапорта. Построение в колонну, повороты 

кругом на месте. 

Расчет на первый-второй. Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении с 

поворотом налево. 

Перестроение из колонны по два в колонну

 по одному разведением и слиянием. 

Повторение перестроений из колонны по одному в колонну по два 

Обучение ходьбе «Змейкой». 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Выполнение      упражнений      с      ассиметричным       движением рук. Выполнение 

совмещению наклонов туловища вправо и влево в сочетании с движениями рук. 

Повторение наклонов туловища с сочетанием движения рук. 

Тренировка дыхания в различных исходных положениях (сидя, стоя, лежа, с различными 

положениями рук и ног). 

Обучение правильному грудному и диафрагмальному дыханию. 

ОРУ в движении. 

Обучение смешанному дыханию. Дыхание по подражанию, по заданию учителя. 

Обучение ритмичному дыханию при ходьбе и беге, усиленному дыханию. 

Выполнение упражнений с кистевым эспандером. Сжимание кистями рук эспандера. 

Выполнение упражнений с эспандером. Сгибание и разгибание рук от скамейки. 

Упражнения для расслабления мышц. Чередование усиленного сжимания мышц ног и рук с 

последующим расслаблением и потряхиванием конечностей. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с сохранением правильной 

осанки с мешочком или дощечкой на голове по гимнастической скамье с перешагиванием через 

предмет, поворотами. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц туловища и конечностей, в положении 

разгрузки позвоночника. Формирование правильной осанки путем удерживания на голове 
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небольшого груза. Комплекс корригирующих упражнений. 

Укрепление голеностопных суставов и стоп. Вращение стопами. 

Упражнения для укрепления мышц туловища. ОРУ. Наклоны вперед, назад, влево, вправо с 

движениями рук. 

Выпады влево, вправо, вперед с движениями рук. 

Выпады влево, вправо, вперед с хлопками, с касанием носков ног. Повторение упражнений на 

укрепление мышц туловища. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с гимнастическими палками. Наклоны вперед, в стороны с гимнастическими 

палками. 

Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля 

одной рукой гимнастической палки в вертикальном положении. 

Упражнения с гимнастическими палками. Перепрыгивание через гимнастическую палку 

вперед. 

Упражнение с обручем. Движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову с чередованием 

вдоха и выдоха. 

Выполнение ОРУ с обручами. Прыжки внутрь обруча и переступание влево, вправо, вперед, 

назад. 

Упражнения с большими мячами. Перекладывание мяча из рук в руки. Бросание мяча об 

пол и ловля его. Упражнения с большими 

мячами. Передача мяча влево и вправо по кругу. Передача мяча в парах. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его двумя руками после поворота налево, кругом, после хлопка. 

Упражнения с набивными мячами. Поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо (2 кг). 

Приседы с мячом. Упражнения с набивными мячами (2кг). Прыжки через короткую скакалку 

на месте и с продвижением вперед. 

Элементы акробатических упражнений Обучение кувыркам назад. « Мостик» с 

помощью учителя. Комбинация из кувырков. 

Повторение техники кувырков вперед и назад. 

Лазание и перелазание Выполнение лазания по гимнастической стенке вверх и вниз 

одноименным и разноименным способом. 

Перелезание через коня. Вис на рейке на руках. 

Лыжная подготовка Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Элементарные 

понятия о ходьбе и технике передвижения на лыжах.Одежда и обувь лыжника. Предупреждение 

травм и обморожений. 

Подготовка к занятиям на лыжах. 

Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд.   
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Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах 

Правильное техническое выполнение попеременно-двухшажного 

 

Виды подъемов и спусков 

Передвижение на лажах до 500 м Спуски, повороты, торможения. 

Подвижные игры Игра «К своим флажкам», «Пустое место». 

ОРУ в движении. Игра «Гуси –лебеди», «Кошки-мышки». 

ОРУ. Игра «Пустое место», «Невод». 

Комплекс утренней гимнастики. Игра «Салки». Коррекционная игра «Найди предмет». 

Игра «Запомни порядок», «Удочка». 

Повторение комплекса утренней гимнастики. Игра «Запрещенное движение», «Светофор». 

Повторение игры «Салки». ОРУ. 

Игра «Охотники и утки», «Выбивной». ОРУ в движении. Игра 

«Быстрые мячи». 

ОРУ. Игра «Повторяй за мной», «Быстрые мячи». 

Комплекс УГ. Ознакомление с правилами игры в пионербол. Обучение передачи мяча двумя 

руками от груди. Комплекс УГ. Передача мяча двумя руками от груди. Ловля мяча двумя 

руками на месте на уровне груди. 

ОРУ. Обучение подачи мяча одной рукой снизу. Ловля мяча. Повторение элементов игры в 

пионербол. Учебная игра через 

ОРУ. Учебная игра через сетку. 

Построение в шеренгу, колонну с изменением места построения. 

 Игра «Найди предмет». 

Построение в шеренгу, в колонну. Бег по начерченным на полу ориентирам. ОРУ. Игра 

«Уголки».  Обучение ходьбе по двум параллельно поставленным гимнастическим 

скамейкам. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

№ Тема Кол. 

часов 

 1 четверть Лѐгкая атлетика 24 

 Гимнастика и акробатика 24 

 Подвижные игры 5 

 Лыжная подготовка 13 

 Подвижные игры 9 

 Комплекс общеразвивающих упражнений с мячами 11 

 Подвижные игры 13 

 Итого 99 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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1 КЛАСС 

№ Тема урока часы 

Знания о физической культуре 4 

Легкая атлетика. 18 

Гимнастика и элементы акробатических упражнений 43 

Лыжная подготовка 5 

Подвижные игры 15 

Легкая атлетика 14 

Итого 99 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

№ Тема урока часы 

Знания о физической культуре 4 

Легкая атлетика 19 

Гимнастика и элементы акробатических упражнений 40 

Лыжная подготовка 8 

Подвижные игры 15 

Легкая атлетика 16 

Всего 102 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ Тема урока часы 

Знания о физической культуре 4 

Легкая атлетика 18 

Гимнастика.Строевые упражнения. Элементы акробатических упражнений 40 

Лыжная подготовка 8 

Подвижные игры 15 

Легкая атлетика. 16 

Всего 102 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 4 КЛАСС 

№ Тема урока часы 

Знания о физической культуре 5 

Легкая атлетика 20 

Гимнастика. Элементы акробатических упражнений. 38 

Лыжная подготовка 9 

Подвижные игры 18 

Легкая атлетика 11 

 Всего 102 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает: 

Литература, 

использованная при 

подготовке 

программ 

Комплект примерных рабочих программ по учебным предметам  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся1,2 ,3,4 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 17 сентября 

2020 г. №3/20) 

Технические 

средства обучения 

Компьютер, проектор, экран. 

Интернет ресурсы http://www.proshkolu.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

*инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. 

*дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

туристического инвентаря; 

*спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

гимнастические палки, скакалки, обручи, ленты; сетки, лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, коньки, тренажѐры, велосипеды и т.д. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» (I - IV и дополнительный классы) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету 

Пояснительная записка. 

2.2.9.   Рабочая программа  учебного  предмета «Ручной труд» для 1 дополнительного  1– 4  

классов адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлена на основе нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля  

2015 г., регистрационный N 35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2022 № 71930); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от   28.01.2021 № 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»; 
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 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г.; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ« СОШ №2»; 

 Устава МБОУ СОШ №2. 

 

      Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности 

обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Изучение предмета способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

      Задачи изучения предмета: 

     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 нѐм 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 обучающихся 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 
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разнообразного трудового материала. 

      Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области  

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях,  

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС  

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение способствует 

целостному развитию личности младшего школьника с умственной отсталостью в процессе 

формирования трудовой культуры, закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, создают 

условия для освоения технологии ручной обработки доступных материалов, необходимых в 

повседневной жизни. 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» в 

1дополнительном - 1 классах рассчитана на 33 учебные недели и составляет 66 часов в год ( 2 часа 

в неделю), во 2-4 классах – 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1час в неделю ).   

 Содержание учебного предмета 

1 дополнительный класс 

      Программа «Технология. Ручной труд» в дополнительном первом классе определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для 

умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные 

материалы).  

     Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает следующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками». 

     Систематическому обучению ручному труду предшествует адаптационный период, 

включающий в себя диагностирование знаний и умений в области ручного труда и формирование 

представлений об окружающем природном мире и особенностях уроков труда в школе. 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 

       Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных форм.  

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе» 

        Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, животные, 

человек). Природа источник фантазии мастера (образцы предметов природного мира, сделанные 

из разных поделочных материалов – грибы, овощи, фрукты из пластилина; цветы, птицы, 

животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.).  

     Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного 

труда.  

     Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего 

места на уроках труда.  

«Систематическое обучение ручному труду» 
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«Работа с глиной и пластилином» 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты 

для работы с пластилином.  

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, форма). 

Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.     

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из 

отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из 

одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  

и целого куска.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму.  

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

     Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства 

листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью 

пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек 

(форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

     Организация рабочего места при работе с бумагой.  

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).   

     Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

    Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, окрашивается, впитывает влагу и 
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др.). 

    Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). 

    Виды работы с бумагой:  

 аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная); 

  вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник);  

 конструирование способом складывания фигурок (Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон 

к середине»; «сгибание углов к центру и середине». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с 

клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). 

     Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  

   Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам орнаментальных и 

предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение из 

полос).     Объемное конструирование из вырезанных полос. 

    Конструирование на основе готовых кругов. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

«Работа с нитками» 

   Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками.     Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки).  
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Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки).  Комбинированные работы: нитки и бумага. 

1 класс  

 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  

      Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками». 

«Человек и труд». «Урок труда». 

   Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок труда и его 

особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на 

уроках труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты 

для работы с пластилином.  

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, форма). 

Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.     

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из 

отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из 

одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  

и целого куска.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму.  

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).    

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

     Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 
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природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства 

листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью 

пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек 

(форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

    Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойств 

сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

     Организация рабочего места при работе с бумагой.  

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы 

(клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

    Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь».    

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  

   Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)».  

   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам орнаментальных и 

предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с 

клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 
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(плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение из 

полос);  

    Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических тел 

(цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

«Работа с нитками» 

   Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками.    Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 

приема». 

2 класс 

Работа с глиной и пластилином 

  Во втором классе знания школьников пополняются техническими сведениями о назначении и 

применении глины в промышленности: глина как строительный материал; применение глины для 

изготовления посуды; применение глины для изготовления скульптуры. В ходе лепных работ дети 

знакомятся с геометрическими телами (брус, цилиндр, конус, шар) и их признаками. На основе 

геометрических тел лепят изделия соответствующей формы. Работая с пластическим материалом, 

второклассники осваивают как новые приемы (с применением резака, стеки), так и закрепляют и 

совершенствуют ранее освоенные в первом классе (скатывание, сплющивание, сдавливание, 

вытягивание, прищипывание, примазывание). Так же происходит совершенствование умений 

лепить конструктивным и пластическим способом. 

  Лепка предметов быта (строительные инструменты, посуда и др.) и различных объемных 

фигурок (птицы, животные и др.) пробуждает у школьников художественно-эстетическое 

отношение к предметному миру.  

   На уроках лепки развиваются умственные действия в процессе анализа, сравнения предметов, 

планирования предстоящей работы, текущего и заключительного контроля. Кроме этого лепные 

работы требуют затрат физических усилий, что положительно влияет на укрепление мышечной 

системы верхних конечностей, развитие и дифференциации, координации движений пальцев и 

рук и осуществление коррекции недостатков развития мелкой моторики.  

  Овладение обучающимися второго класса технико-технологическими терминами и понятиям: 

«глина», «конструктивный способ лепки», «лепка», «объем», «пластический способ лепки», 

«пластилин», «приемы лепки», «технология изготовления изделия», «технология выполнения 

приема», и др. 

  Овладение обучающимися второго класса технико-технологическими терминами и понятиям: 

«брус», «заготовка», «конструктивный способ лепки», «конус», «объем», «пластический способ 

лепки», «пластилин», «приемы лепки», «скульптура», «технология изготовления изделия», 

«технология выполнения приема», «цилиндр», «шар» и др. 



183  

Работа с природными материалами  

  Во втором классе содержание учебного материала данного вида работы направлено на 

ознакомление школьников с новыми видами природных материалов, их свойствами и 

применением (жѐлуди, скорлупа грецкого ореха и др.). Практическая работа с новыми 

природными материалами предусматривает изготовление многодетальных объемных изделий с 

применением незнакомого детям инструмента (шило) или вспомогательного материала (палочки с 

заостренными концами). Повторяются технические сведения об уже знакомых материалах, их 

свойствах и правилах заготовки (сухие листья, травы, цветы, шишки). Закрепляются навыки 

обработки этих материалов (наклеивание) и использования их при изготовлении аппликационных 

работ и объемных композиций (макетов). 

Работа с бумагой и картоном  

    Во втором классе содержание учебного материала, пополняется новыми познавательными 

сведениями о картоне, его свойствах, применении и обработке. Также новым является освоение 

школьниками приемов разметки с помощью линейки. Опираясь на некоторый опыт в обращении с 

линейкой, полученный на уроках математики, дети применяют его в процессе разметки бумаги и 

картона. В тоже время продолжается работа с шаблонами, закрепляются навыки, приобретенные 

детьми в первом классе.  

  Особое внимание уделяется закреплению и совершенствованию умений и навыков безорудийной 

обработки бумаги: сгибание сминание, обрывание бумаги. Работая ножницами второклассники 

закрепляют приемы прямолинейного и криволинейного вырезания. Продолжают осваивать 

приемы симметричного вырезания. Продолжают осваивать правила работы с клеем и кистью.  

  Овладение обучающимися второго класса технико-технологическими терминами и понятиям: 

«аппликация», «бумага», «вырезание из бумаги», «геометрическая фигура», «деталь», «изделие», 

«инструмент», «контурное изображение», «контурное изображение», «линейка», «мозаика», 

«оригами», «орнамент», «прием», «разметка», «силуэт»,  «симметрия», «шаблон» и др. 

Работа с текстильными материалами  

   Во втором классе содержание данного раздела углубляется за счет включения познавательных 

сведений о новых текстильных материалах (ткань, пуговицы, тесьма и др.) и их видах, сортах, 

свойствах, применении и назначении. В ходе практической деятельности дети овладевают 

разнообразными приемами работы с текстильными материалами (пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями и с подкладыванием палочки, раскрой ткани по готовой выкройке, 

сшивание ткани, вышивание по канве сметочным стежком, выполнение стежка «шнурок». Наряду 

с освоение перечисленных материалов дети повторяют имеющиеся у них первоначальные 

сведения о нитках (намотка ниток на картон и в клубок, связывание в пучок, плетение косички, 

завязывание узелка на конце нитки, шитье, вышивание). 

  Овладение обучающимися второго класса технико-технологическими терминами и понятиям: 

«игла», «канва», «лекало», «лен», «портной», «пуговица», «раскрой», «стежок», «строчка», 

«тесьма», «ткань», «намотка», «нитки», «хлопок», «швея», «шерсть», «шитье» и др. 

3 класс 

Введение. 

 Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила поведения и работы на 

уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках труда. Материалы и 

инструменты, используемые на уроках ручного труда.  

«Работа с природными материалами» 

 Организация рабочего места при работе с природными материалами. Сведения о природных 

материалах (где используют, где находят, физические свойства, виды природных материалов). 

Правила работы с природными материалами. Инструменты (шило, ножницы). Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Изготовление аппликации с использованием скорлупы грецких орехов. 
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Изготовление объемных изделий с использованием сухой тростниковой травы. Комбинированные 

работы: пластилин, бумага, проволока и природные материалы.  

 Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев (березы, ивы). Собрать 

скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую траву. Составить аппликацию «Птица» 

из засушенных листьев ивы, берѐзы. Изготовить аппликации «Воробьи на ветках», «Рыбки в 

аквариуме» из скорлупы грецких орехов. Сконструировать «Жука» из грецкого ореха и 

проволоки. Изготовить «Птицу» их пластилина и сухой тростниковой травы и др. 

«Работа с бумагой и картоном» 

 Организация рабочего места при работе с бумагой.  

 Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, бумаги. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.  

 Виды работы с бумагой и картоном:  

- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов;  

- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, круги).  

- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел (конус, цилиндр); 

- элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона полосками. Окантовка 

картона листом бумаги. Объемные изделия из картона. 

 Технологические приемы работы с бумагой: 

 Разметка бумаги. Приемы разметки:  

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон». Правила работы с 

шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и полушаблоном. Понятия: 

«контурное изображение», «силуэт»; 

  разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», ее 

применение и устройство; 

 Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание бумаги по типу 

гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», «сцепление бумажных колец»; 

 Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов (ножниц). Правила 

работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам».  

 Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Технология обрывания бумаги по контуру.  

 Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш». 

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 
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Приемы сцепления деталей (колец). 

 Примерные практические работы: Технология обрывания бумаги по контуру силуэтов 

животных и деревьев. Изготовление аппликации с использование обрывных силуэтов. Технология 

изготовления картины на окантованном картоне. Технология изготовления складной гирлянды из 

цветных полос. Технология изготовления цепочки из бумажных колец. Технология изготовление 

полумаски. Технология изготовления карнавальных головных уборов (кокошник, шлем). 

Изготовление складной доски для игры. Технология изготовления открытых коробок из тонкого 

картона. Технология изготовления коробки с помощью клапанов с последующей оклейкой 

полосками бумаги. Технология изготовления коробки с бортами, соединенными встык. 

Технология изготовления игрушек на основе конусов (матрешка) и цилиндров (собака). 

 «Работа с текстильными материалами» 

 Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с 

нитками. Виды работы с нитками: наматывание ниток на картонку и связывание ниток в пучок 

(кисточки). 

 Повторение сведений о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Производство 

ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется ножницами. Шероховатая, скользкая, гладкая, 

толстая, тонкая. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения и устройство игл. Виды работы с тканью: 

  раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из плотной ткани (квадраты, 

круги); 

  шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из плотной ткани (квадраты, 

круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка прямого стежка», «строчка косого 

стежка». Технология сшивания деталей изделия прямыми стежками. Технология 

соединение деталей изделия косыми стежками. Вдевание нити в иголку и завязывание 

узелка на нитке. Технология изготовления прихватки. 

 вышивание. Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки. Приемы вышивания: 

вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка «строчкой косого стежка в два 

приема». Технология изготовления закладки с вышивкой 

  отделка изделий из ткани. Вышивка.  

 Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки. 

 Экскурсия в швейную мастерскую. 

 Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, связанных в пучок для 

закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), выкроенных из плотной ткани, прямой 

строчкой. Изготовление закладки из фотопленки. Изготовление прихватки.  

Работа с древесиной 
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 Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». Способы обработки древесины 

ручными инструментами и приспособлениями («зачистка напильником», «обработка наждачной 

бумагой»). Технология изготовления опорного колышка для растений. Способы обработки 

древесины ручными инструментами («пиление»). Технология изготовления аппликации из 

древесных опилок. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

 Примерные практические работы: Изготовление колышка для растений. Изготовление 

аппликации из опилок. 

Работа с проволокой 

 Элементарные познавательные сведения о проволоке. Применение проволоки в изделиях, 

Свойства проволоки: медная алюминиевая, стальная, толстая, тонкая. Инструменты: плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, линейка. Подготовка рабочего места для работы с проволокой. Правила 

обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой: Сгибание мягкой проволоки руками 

волной, в кольцо, в спираль, намотка проволоки руками на карандаш, сгибание проволоки под 

прямым углом плоскогубцами, резание проволоки кусачками. Технология изготовления изделий с 

использованием проволоки.  

 Примерные практические работы: Изготовление жука из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки. Изготовление из проволоки букв, цифр. 

Работа с металлоконструктором 

 Элементарные познавательные сведения о конструировании из металлоконструктора. 

Ознакомление с набором деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы, 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечные ключи, 

отвертка). Соединение планок винтом и гайкой.  

 Примерные практические работы: Сборка из планок треугольника и квадрата. 

4 класс 

Раздел 1. Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Элементарные сведения о бумаге 

(изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе 

с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

-разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
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Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения 

с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 

картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Раздел 2. Работа с текстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 
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шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток 

из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Раздел 3. Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Раздел 4. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручнойобработки 

металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
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Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Раздел 5. Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой. 

Раздел 6. Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

Планируемые результаты освоения предмета « Ручной труд» 

1 дополнительный класс 

    Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки: положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»;  осознание своих достижений в области трудовой 

деятельности; умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

   Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения.    

   Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для всех 

обучающихся с легкой умственной отсталостью дополнительного первого класса, включающий 

следующие знания и умения: 

   К концу дополнительного первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой 
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умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых 

работ; названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки),  правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия технологических 

операций, необходимых для обработки материалов (разметка по шаблону; выделение детали из 

заготовки – разрывание, обрывание, резание; формообразование – сгибание, сминание, 

скатывание, плетение, соединение в пучок; сборка изделия - склеивание, примазывание; отделка 

изделия - аппликация);  названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы режущими инструментами; приемы работы 

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

приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; с помощью учителя определять способы соединения 

деталей; выполнять изделие по инструкции, чередующейся показом; владеть некоторыми 

элементарными технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов, 

предусмотренных программой (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и  

нитками); сопоставлять свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже на образец). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся дополнительного первого класса. 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради с помощью учителя; составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные, графические планы с помощью учителя и действовать в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий контроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы с помощью учителя; оценить 

свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

 

1 класс 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки: положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и ценности труда; 

отношение к труду как первой жизненной необходимости; понимание красоты в труде, в 
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окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 

«некрасиво»;  осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

   Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения.    

   Программа «Технология. Ручной труд» в первом классеопределяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровеньовладения предметными результатами является обязательным для всех 

обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, включающий следующие знания и 

умения: 

   К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства 

поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом классе,  правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы 

колющими и режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, примы 

выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

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

учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с помощью учителя; владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и 

пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся первого класса. 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 
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и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

 

2 класс 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.  

  Планируемые личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе для 

второго класса, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Ручной труд» и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной 

рабочей программы с учетом возрастных особенностей и возможностей обучающихся. 

  К личностным результатам освоения АООП относятся:  

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости.  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

   Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области 

«Технология. Ручной труд» является обязательным для большинства обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается 

в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

  Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью второго класса, включающий следующие 

знания и умения: 

  К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать:  

- правила организации рабочего места;  
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- виды трудовых работ;  

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда во 

втором классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

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

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

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

формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда. 

    К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с помощью учителя;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства;  

- определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с 

помощью учителя;  

- работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой и нитками).  

- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя.  

   Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся второго класса. 

   К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать:  

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и 

самодисциплину. 

  К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии 

с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
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результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного 

труда. 

3 класс 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

 Планируемые личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе для 

третьего класса, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Ручной труд» и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной 

рабочей программы с учетом возрастных особенностей и возможностей обучающихся. 

 К личностным результатам освоения АООП относятся:  

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости.  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

«нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

 Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями и 

умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и 

достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Технология. 

Ручной труд» является обязательным для большинства обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП 

(вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью третьего класса, включающий следующие 

знания и умения: 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать:  

- правила организации рабочего места;  

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для третьего класса;  

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в третьем 
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классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

- технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

- приемы работы (приемы разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; приемы 

разрывания, отрывания резания; - приемы сминания, сгибания; приемы склеивания, сшивания, 

плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; примы вышивания, аппликация). 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства 

с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с 

частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  

- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки поделочных 

материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно.  

 Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся третьего класса. 

 К концу третьего года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

должны знать:  

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 

использование их в том или ином виде работы; 

- физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми работают на 

уроках ручного труда. 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

- работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в 
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процессе изготовления изделия; 

- самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и свойства 

и планировать ход работы над изделием; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  

- оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Ручного труда» являются следующие 

умения и качества: 

• овладение начальными навыками адаптации в трудовой деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения на уроках ручного труда; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе на уроках ручного труда; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

трудового обучения и воспитания; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами трудового 

обучения и воспитания; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

в трудовой деятельности; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
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определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

1 уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности 

соединения их; 

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

предметную инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе; 

•  сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и выражать 

результаты сравнения в устном высказывании; 

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение; уметь описать последовательность операций по 

изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

2 уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и основные свойства материалов; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила безопасной 

работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• организовать работу по устной инструкции учителя; 

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты;   

• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

• дать простейший отчѐт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить назначение изделия) 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 
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1 Адаптивный период 3 
   

2 Работа с глиной и 
пластилином 

20 
  https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 

3 
Работа с природными 
материалами 

6 
 

 
https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

 

4 
Работа с бумагой 

27 
 

 
https://videouroki.net/blog/novy

i-kompliekt-vidieourokov 

5 
Работа с нитками 

10 
 

 
https://videouroki.net/blog/novy

i-kompliekt-vidieourokov 
 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 
0 

0 
 

 

1 класс 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрол

ьные 

работы 

Практичес

кие работы 

1 Работа с глиной и 
пластилином 

16 
  https://resh.edu.ru/subject/8/1

/ 

2 Работа с природными 

материалами 

7 
  https://videouroki.net/blog/no

vyi-kompliekt-vidieourokov 

3 
Работа с бумагой и 

картоном 
35 

 
 

https://videouroki.net/blog/no

vyi-kompliekt-vidieourokov 

4 
Работа с нитками 

8 
 

 
https://videouroki.net/blog/no

vyi-kompliekt-vidieourokov 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 
0 

0 
 

 

2класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрол

ьные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Работа с глиной и 

пластилином 

9 
  https://resh.edu.ru/subject/8/1

/ 

2 Работа с природными 

материалами 

5 
  https://videouroki.net/blog/no

vyi-kompliekt-vidieourokov 

3 
Работа с бумагой и 

картоном 
11 

 
 

https://videouroki.net/blog/no

vyi-kompliekt-vidieourokov 

4 
Работа с текстильными 
материалами 

9 
 

 
https://infourok.ru/ 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 
34 

0 
0 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://infourok.ru/
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ПРОГРАММЕ 

 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Повторение учебного 
материала 2 класса 

1 
  https://resh.edu.ru/subject/8 

2 Работа с природными 
материалами 

3 
 2 https://nsportal.ru/shkola/d

opolnitelnoe 

3 
Работа с бумагой и 

картоном 
13 

 
3 

https://videouroki.net/blog/nov

yi-kompliekt-vidieourokov 
 

4 
Работа с текстильными 

материалами 
8 

 
2 

https://resh.edu.ru/subject/ 

5 
Работа с проволокой 

3 
 

1 
https://nsportal.ru/shkola/te
khnologiya/ 

6 
Работа с древесиной 

3 
 

1 
https://nsportal.ru/shkola/te
khnologiya/ 

7 
Работа с 

металлоконструктором 
3 

 
1 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 
 

10 
 

 

4 класс 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрол

ьные 

работы 

Практичес

кие работы 

1 Работа с бумагой и картоном 9 
  https://nsportal.ru/nacha

lnaya-
shkola/tekhnologiy 

2 Работа с текстильными 

материалами 

9 
  https://nsportal.ru/kultur

a/bibliotechn 

3 
Работа с древесными 

материалами 
3 

 
 

https://nsportal.ru/shkol
a/tekhnologiya/ 

4 
Работа с металлом 

2 
 

 
https://nsportal.ru/shkol
a/tekhnologiya/ 

5 
Работа с 

металлоконструктором 
8 

 
 

https://nsportal.ru/shkol
a/korrektsionnaya 

6 
Комбинированные работы с 

разными материалами 
3 

 
 

https://nsportal.ru/shkol
a/korrektsionnaya 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 
 

 
 

https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://resh.edu.ru/subject/8/3/


200  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 дополнительный класс 

Учебник «Технология. Ручной труд» для 1 дополнительного класса  образовательных организаций 

для обучающихся с нарушением интеллекта. 

1 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.     О.А.Кузнецова.  «Технология. Ручной труд» 1 класс Москва 

«Просвещение», 2021 

2 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.     О.А.Кузнецова. «Технология. Ручной труд» 2 класс Москва 

«Просвещение», 2021 

3 класс Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.     О.А.Кузнецова. «Технология. Ручной труд»  3класс  Москва 

«Просвещение», 2021 

4 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.     О.А.Кузнецова. «Технология. Ручной труд» 4 класс  Москва 

«Просвещение», 2021 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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

 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.     О.А.Кузнецова. «Технология. Ручной труд»   Москва 

«Просвещение», 2021 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

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

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

 

 

 

 

2.3. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.3.1. Занимательная математика 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса  «Занимательная математика» для 2-4 классов 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
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государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля  

2015 г., регистрационный N 35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2022 № 71930); 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 21.03.2023 № 

72654); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача России от   28.01.2021 № 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»; 
 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г.; 
 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 
 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ« СОШ №2»; 
 Комплект  рабочих программ по учебным предметам  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями. (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию . Протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20); 
 Устава МБОУ СОШ №2 

 

 

Общая характеристика учебного курса 

Программа курса является  формирующей частью учебного плана предметной области 

«Математика». Предназначена для учащихся 2-4 класса с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1) Программа позволяет учащимся  ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики.  

Программа отражает: 

 принципы обучения (индивидуальность, доступность, научность, преемственность, 

результативность); 

 владение методами контроля. 

Занимательность  математическому  материалу  придают  игровые  элементы, 

содержащиеся  в  каждой  задании,  логическом  упражнении,  развлечении,  будь  то  ребус  ил

и  самая  элементарная задача.   

Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 
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связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 
 

       Программа предусматривает включение задач и заданий,  трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий учащиеся учатся 

видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих 

изменений, на этой основе  формулировать выводы. Совместное с учителем движение от 

вопроса к ответу –это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, 

стараться и самому найти выход – ответ. 

  Программа по курсу  «Занимательная математика» учитывает возрастные  и 

интеллектуальные особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью 

включены подвижные математические игры. 

 

Цель: подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

Исходя из основной цели, задачами обучения  по курсу «Занимательная 

математика»  являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Принципы  реализации  программы: 

 

      Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к изучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

     

   Научность. «Занимательная математика» – учебная дисциплина, развивающая умения 

логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

 Практическая направленность. Содержание занятий направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей изучении математики, на решение 

занимательных задач, в том числе бытового характера, с целью применения в жизни. 

 

Описание места  курса в  учебном плане 

 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Предметная область: математика 

      Программа курса  «Занимательная математика» рассчитана на 102 часа 

2 класс-34 часа, 3 класс-34 часа, 4класс-34 часа; 1 урок в неделю 

 

Содержание  учебного курса 
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Числа. Арифметические действия. Величины. 

2 класс 

История математики. Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. Решение примеров удобным способом. Игровые задания на поиск 

пропавшего числа. Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», 

«Сложение в пределах 20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание 

в пределах 20». 

3 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия 

так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.  

Числа от 1 до 1000. Составление трѐхзначных чисел с помощью комплектов карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок,со скобками). Соедините 

числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. Числа от 1 до 

1000. Составление трѐхзначных чисел с помощью комплектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, 

… , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … ,90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

 

4 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия 

так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Старинные русские 

меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Единица длины километр. 

Мир занимательных задач. 

2 класс 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения 

задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

3 класс 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. Нестандартные задачи. 

Решение задач на деление заданной фигуры на равные части. Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 

4 класс 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда. Задачи со многими возможными решениями. Задачи с 

недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на 

доказательство: найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. Задачи в стихах. Задачи-шутки. 

Задачи-смекалки. 

Геометрическая мозаика. 

2 класс 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью шагов 

(по алгоритму). Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Шкала линейки. Сведения из истории 

математики: история возникновения линейки. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 
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Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения.  

Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами построения 

конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. Построение конструкции по 

заданному образцу. 

3 класс 

 

Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таблицей «Геометрические 

узоры. Симметрия». Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условиями. Конструирование многоугольников из заданных элементов. 

Танграм. Составление картинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном 

масштабе. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). 

Окружность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

 

4 класс 

 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. Построение конструкции по 

заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием. 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из деталей Танграма: 

без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, 

умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты  

— сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

— конструировать несложные задачи; 

 

Предметные результаты  
 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки1 → 1 ↓ и др., указывающие 

направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 
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—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

Тематическое планирование 
№ Разделы 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Числа. Арифметические действия. 

Величины. 

 

16 18 22 

2 Мир занимательных задач. 

 

6 6 8 

3 Геометрическая мозаика. 

 

11 10 4 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

 

Литература, 

использованная при 

подготовке программ 

Комплект примерных рабочих программ по учебным предметам  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 17 сентября 

2020 г. №3/20). 

авторская программа «Занимательная математика» Е. Э. Кочурова , 

Москва «Вента- Граф, 2011 г . 

Перечень оборудования и 

приборов, дидактического 

материала, цифровых 

образовательных 

ресурсов,  

Интернет-ресурсов 

 

Компьютер, проектор, экран. 

Счеты. Весы. Часовой циферблат. 

Дидактический раздаточный материал для 2-4 классов. 

Плакат «Цифры» 

Набор цифр и предметных картинок. 

 Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

Счѐтный раздаточный материал. Набор «Геометрические тела». 

 http://puzzleru.blogspot.com 

  http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1  
http://ru.wikipedia.org/w/index 

  

2.3.2. Секреты русского языка 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  «Секреты русского языка» для 2-4 разработана  на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля  

2015 г., регистрационный N 35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2022 № 71930); 

http://puzzleru.blogspot.com/
https://www.google.com/url?q=http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page%3D1&sa=D&ust=1541355941253000
http://ru.wikipedia.org/w/index
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от   28.01.2021 № 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»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г.; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ« СОШ №2»; 

 Устава МБОУ СОШ №2 
 

Общая характеристика учебного курса 

        Программа данного курса позволяет показать учащимся как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Воспитание интереса к «Секретам русского языка» должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

    Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

Задачи 

Обучающие: 

 - развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

 - развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 - совершенствование общего языкового развития учащихся;  

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

  

Воспитывающие: 

 - воспитание культуры обращения с книгой;  

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов в изучении русского языка.  

Коррекционные:  

- коррекция памяти, внимания, мышления ; 

 - коррекция недостатков речевого развития;  
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- расширение словарного запаса;  

- пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса. 

 

Описание места предмета курса в  учебном плане 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Предметная область: Язык и речевая практика 

      Программа курса  «Секреты русского языка» рассчитана на 102 часа 

2 класс-34 часа, 3 класс-34 часа, 4класс-34 часа; 1 урок в неделю 

 

Содержание  учебного курса 

 Фонетика. 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. 

Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. 

Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. 

Звукопись как приѐм художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Азбука, прошедшая сквозь века 

Как появились буквы современного русского алфавита. 

Кириллица, название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление красной строкии заставок, слов и 

предложений). 

Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. 

Строчные и прописные буквы. 

 Словообразование. 

 Теория: расширение знаний о частях слова, их значение в словообразовании, «Мозговой штурм».  

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически поисковые задания 

на развитие познавательного интереса к русскому языку 

 Лексика.  

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами. 

 Практика: игры на расширение словарного запаса школьников,  логически поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к русскому языку.  

Морфология.  

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.  

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.  

Пословицы и поговорки.  

Практика: использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 
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 2 класс  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

  обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

 3-4 классы  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

Обучающиеся должны знать:  
- Для чего нужна речь. 

 - Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, сказки.  

- Что такое текст, заголовок, основная мысль текста.  

- Какие бывают тексты.  

- Как строится текст. 

 - Что такое план. 

 

 Обучающиеся должны уметь:  

- Различать устную и письменную речь. 

 - Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, занятиях и вне них.  

 - Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и скороговорках. - 

Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них говорится.  

- Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в толковом 

словаре.  

- Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, письма с помощью 

учителя.  

- Составлять рассказы по серии картинок 

- Отгадывать загадки. 

2 класс     Тематическое планирование 

№ п/п 
 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контр

ольны

еработ

ы 

Практи

ческие 

работы 

1 Фонетика 5 
  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie 

2 Азбука, прошедшая 
сквозь века. 

2 
  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/obuchenie- 

3 
Словообразование 

4 
 

 
https://nsportal.ru/nachaln
aya-shkola/russkii-yazyk 

4 
Лексика 

5 
 

 
https://multiurok.ru/ 

5 
Морфология 

10 
 

 
https://nsportal.ru/nachaln
aya-shkola/russkii-yazyk 

6 
Пословицы и поговорки 

3 
 

 
https://kopilkaurokov.ru/ 

7 
Игротека 

5 
 

 
https://nsportal.ru/ 
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итого 

34 
 

 
 

 

3 класс 

№ п/п 
 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контр

ольны

еработ

ы 

Практич

еские 

работы 

1 
Фонетика 

5 
  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie 

2 
Азбука, прошедшая сквозь 

века. 3 
  https://nsportal.ru/detskiy- 

3 
Словообразование 

5 
 

 
https://nsportal.ru/nachaln
aya-shkola/russkii-yazyk 

4 
Лексика 

10 
 

 
https://multiurok.ru/ 

5 
Морфология 

5 
 

 
ru/nachalnaya-
shkola/russkii-yazyk 

6 
Пословицы и поговорки 

3 
 

 
https://kopilkaurokov.ru/ 

7 
Игротека 

3 
 

 
https://nsportal.ru/ 

 
итого 

34 
 

 
 

 

4 класс 

№ п/п 
 

Наименование разделов  

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контро

льные 

работы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 
Фонетика 

5 
  https://nsportal.ru/detski

y-sad/razvitie 

2 
Азбука, прошедшая сквозь 

века 2 
  https://nsportal.ru/detski

y- 

3 
Словообразование 

5 
 

 
https://nsportal.ru/nachal
naya-shkola/russkii-
yazyk 

4 
Лексика 

10 
 

 
https://multiurok.ru/ 

5 
Морфология 

5 
 

 
ru/nachalnaya-
shkola/russkii-yazyk 

6 
Пословицы и поговорки 

4 
 

 
https://kopilkaurokov.ru/ 

7 
Игротека 

3 
 

 
https://nsportal.ru/ 

 
Итого  

34 
 

 
 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 
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Литература, 

использованная при 

подготовке программ 

авторская программа «Удивительный мир слов». Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова, Москва «Вента- Граф, 2011 г . 

 

Перечень оборудования и 

приборов, дидактического 

материала, цифровых 

образовательных 

ресурсов,  

Интернет-ресурсов 

 

Компьютер, проектор, экран. 

Дидактический раздаточный материал для 2-4 классов. 

http://puzzleru.blogspot.com 

  http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1  

http://ru.wikipedia.org/w/index 

https://nsportal.ru/ 

https://multiurok.ru/ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk 

 

2.3.3. Занимательный труд 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Адаптированная рабочая программа  ― Занимательный труд ‖ для «2-4 классов 

адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

составлена на основе нормативных документов:  

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 

19.12.2014г. № 1599); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияобучаю

щихсясограниченнымивозможностямиот19.12.2014 №1598; (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35850); 

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2022 № 71930); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 

21.03.2023 № 72654); 

- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячело

векафакторовсредыобитания»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г;          

ПриказМинпросвещенияРоссииот20.05.2020№254«Об  утверждении федерального перечня 

- учебников,государственную  аккредитацию   образовательных программ начального 

- общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

- образовательную деятельность»;  

-    Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

- отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)МБОУ«СОШ №2» 

- Устава МБОУ СОШ №2.   

Цель курса: создание условий для развития личности ребенка в соответствии с его 

индивидуальными способностями через занятия декоративно-прикладным творчеством. 

Основные задачи: 

http://puzzleru.blogspot.com/
https://www.google.com/url?q=http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page%3D1&sa=D&ust=1541355941253000
http://ru.wikipedia.org/w/index
https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Образовательные: 

сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах декоративно-прикладного 

творчества; 

научить детей владеть различными инструментами и приспособлениями; 

познакомить детей с историей изучаемых видов декоративно- прикладного творчества 

Развивающие: 

развивать память, внимание, фантазию, воображение, самостоятельное мышление, мелкую 

моторику рук, глазомер; 

пробудить интерес к познанию; 

развивать коммуникативные навыки. Воспитательные: 

воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность, 

целеустремлѐнность, усидчивость; 

воспитывать умение общаться со сверстниками и работать в         коллективе. Учебный курс 

предназначен для обучающихся 2–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю. 

 

                     Количество часов: 1 час в неделю во 2, 3, 4 классе, по 34 часов в год. 

 

Форма организации: Основной формой работы является учебно- практическая деятельность 

учащихся. На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед, викторин, демонстрации наглядных пособий, моделей 

и т.п. При выполнении практических работ дети учатся аккуратности, экономии материалов, 

точности исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется 

технике безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 

деятельность и повышают интерес детей.                     

 

Формирование умения сминать материал 

Ожидаемый результат: 

сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами) 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится сминать материал двумя руками. Первоначально учащемуся предлагают сминать 

мягкие образцы бумажной продукции (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца), затем 

более плотные виды бумаги (газета, цветная, папиросная бумага, калька). Учитель направляет 

действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его руки в 

своих руках. После этого ребенок учится сминать бумагу одной рукой, пальцами. 

Формирование умения разрывать материал 

Ожидаемый результат: 

разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, 

направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от 

себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя) 

Методические рекомендации: 

Учащийся берет в руки материал (бумагу, вату, природный материал) и разрывает его. Сначала 

ребенок учится захватывать материал обеими руками, зажимая его в кулаках, и разрывать. Потом 

ребенок учится разрывать материал, направляя одну руку к себе, другую руку от себя. Если у 

ребенка возникают трудности при разрывании материала(бумага), то необходимо 

предварительно сделать надрыв (надрез) этого 

материал. Затем ребенок учится захватывать край материала пальцами обеих рук и выполнять 

разнонаправленные движения. 

Формирование умения размазывать материал 

Ожидаемый результат: 

размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу) 

Методические рекомендации: 
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Учащийся погружает руки в вязкий материал (краска, пена для бритья, клейстер, жидкое тесто, 

мягкий пластилин) и размазывает его. Действия по размазыванию материалов рекомендуем 

начинать с выполнения упражнений на горизонтальной поверхности, затем на вертикальной 

поверхности. 

Сначала ребенок размазывает материал произвольно, затем учитель задает направление 

движения рук (сверху вниз, слева направо, по кругу; круговые движения выполняются двумя 

руками в одном направлении и в разных направлениях). 

Формирование умения разминать материал 

Ожидаемый результат: 

разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой) 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем он мнет кусок 

теста, удерживая его двумя руками. После этого для разминания предлагают другие материалы 

(пластилин, глина, пластичная масса). 

Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, 

удерживая его руки в своих руках. 

Формирование умения вращать предмет 

Ожидаемый результат: 

вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с 

болтами и гайками и др.) 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенку дают пластиковую банку/бутылку с надетой на нее крышкой. Одной рукой 

ребенок держит бутылку/банку, другой рукой выполняет поворотные движения в одном 

направлении (откручивает, закручивает крышку). После того как ребенок научится откручивать 

крышку банки/бутылки, он учится надевать крышку на банку/бутылку, соотнося резьбу на 

бутылке/банке с резьбой на крышке, и закручивать ее. 

Формирование умения сжимать предмет 

Ожидаемый результат: 

сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки, пипетки и др.) 

двумя руками (одной рукой, пальцами)  

Методические рекомендации: 

Работа начинается с использования свистящих резиновых игрушек. Учитель сжимает резиновую 

игрушку, показывая, что при сжимании игрушка издает звук. Затем он вкладывает ее в руки 

ребенка и помогает выполнить сжимание двумя руками одновременно. Если ребенку неприятно 

давление взрослого на его руки, то рекомендуем использовать мягкие игрушки из поролона, 

ткани, искусственной шерсти, которые не требуют усилий при сжимании. Затем ребенок учится 

сжимать предмет одной рукой (всей кистью). При сжимании пальчиками используют различные 

предметы: прищепки, мелкие игрушки, изготовленные из разных мягких материалов. Например, 

прищепки ребенок учится сжимать двумя пальчиками (большим и указательным), мелкие мягкие 

игрушки тремя, всеми пальчиками и др. 

Сжимание губки лучше проводить в играх «Перелей водичку» (ребенок с помощью губки 

переносить воду из одной емкости в другую, рядом стоящую), «подбери губки к домикам» 

(ребенок достает губку определенного цвета из таза с водой, отжимает еѐ и кладет на подставочку 

такого же цвета). 

Формирование умения вынимать предметы из емкости 

Ожидаемый результат: вынимание предметов из емкости 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится вынимать предмет из емкости (из коробки, ящика, шкафа и др.). 

Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет 

действия совместно с ребенком, удерживая его руку в своей руке. Внимание ребенка обращается 

на завершенность задания: коробка, из которой вынимают предметы, остается пустой. Когда 

ребенок учится вынимать один предмет из другого (например, стаканчики, вставленные друг в 

друга), то он одной рукой держит предмет, другой рукой вынимает из него вставленный предмет. 

Формирование умения складывать предметы в емкость 
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Ожидаемый результат: складывание предметов в емкость. 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится складывать предметы в емкость (в коробку, ящик, шкаф, корзиночки, банки, 

контейнеры, пакетики, конверты и др.) 

Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет 

действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Постепенно количество 

предметов увеличивается. 

(Складывание крупных скрепок в пакетики, карточек с картинками в  конверты, кубиков в 

коробки и контейнеры). 

Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в другую 

Ожидаемый результат: перекладывание предметов из одной емкости в другую (руками, 

палочками, пинцетами, ложкой, лопаткой) 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится перекладывать предметы из одной ѐмкости в другую. Начинать работу следует с 

небольшого количества предметов (2-3). Емкости  должны быть одинаковыми по высоте, и 

располагаться рядом друг с другом. Учитель выполняет действия совместно с ребенком, 

удерживая его руки в своих руках. Внимание ребенка обращается на завершенность задания: 

емкость, из которой вынимают предметы, остается пустой. 

Формирование умения вставлять предметы в отверстия 

Ожидаемый результат: вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.) 

Методические рекомендации: 

Ребенок вставляет одинаковые по величине стаканчики друг в друга; вставляет шарики, мозаику 

в отверстия и др. Действие вставления предметов в отверстие ребенок начинает осваивать после 

того, как научился складывать и перекладывать предметы. Ребенок кладет предметы в коробку 

(или любую другую емкость), которая частично закрыта. Отверстие, в которое ребенок опускает 

предмет, постепенно уменьшается до размеров самого предмета. Ребенок учится вставлять 

предметы друг в друга (например, одинаковые баночки из-под сметаны вставляют друг в друга 

дном вниз или дном вверх). На первоначальном этапе обучения предмет, в который ребенок 

вставляет другой такой же предмет, зафиксирован на плоскости (например, скотчем к 

поверхности стола; приклеен к коробке и др.). Затем предмет, в который ребенок вставляет 

другой предмет, он удерживает рукой. Также ребенок учится вставлять одинаковые по форме и 

величине деревянные вкладыши, крупные 

Результатом реализации данной учебной программы является проведение промежуточной 

аттестации 1 раз в конце учебного года в виде творческой работы. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности  

Освоение детьми программы «Занимательный труд » направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В сфере личностных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

Учебно - познавательный интерес к декоративно- прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

 творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 
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эмоционально- ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных учебных действий учащиеся научатся: 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

В сфере познавательных учебных действий учащиеся научатся: 

различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

осваивать особенности художественно- выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно- прикладном творчестве. 

развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

художественно -образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно- прикладного искусства. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно - творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных учебных действий учащиеся научатся: 

первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 

со сверстниками и взрослыми 

формировать собственное мнение и 

позицию. Младшие школьники получат возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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                    Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого- педагогических, физических 

особенностей детей младшего школьного возраста. 

Базовыми для программы являются разделы: "Работа с пластичными материалами", 

"Бумагопластика", "Работа с природным материалом", "Работа с тестом" «Работа с тканью и 

нитками». Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

                                                    Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№ Название раздела  Кол-во 

часов  

1 Работа с пластичными материалами 4 

2 Бумагопластика 20 

3 Работа с природным материалом 5 

4 Работа с тестом 2 

5 Работа с тканью и нитками 2 

 Всего  33 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Название раздела  Кол-во 

часов  

1 Работа с пластичными материалами 5 

2 Бумагопластика 13 

3 Работа с природным материалом 5 

4 Работа с тестом 4 

5 Работа с тканью и нитками 7 

 Всего  34 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Название раздела  Кол-во 

часов  

1 Работа с пластичными материалами 4 

2 Бумагопластика 18  

3 Работа с природным материалом 7 

4 Работа       с тестом 2 

5 Работа с тканью и нитками 5 

 Всего  34 

Тематическое планированиеьь4 класс 

№ Название раздела  Кол-во 

часов  

1 Работа с пластичными материалами 3 

2 Бумагопластика 14 

3 Работа с природным материалом 9 

4 Работа с тестом 2 

5 Работа с тканью и нитками 6 

 Всего  34 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно- 

методическое 

оборудование 

Цифровые образовательные  ресурсы  

Электронные образовательные ресурсы 
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печатные пособия наборы предметных картинок; картинное  лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и  видами работ; 

образцы деловых бумаг 

учебно-

практическое 

оборудование 

наборы учебно-дидактических игр; опорные         таблицы по 

отдельным 

изучаемым темам/разделам; 

дидактический раздаточный материал (карточки с   заданиями); 

технические 

средства обучения 

/интерактивные 

средства 

классная (магнитная) доска с набором креплений для          картинок, 

постеров, таблиц; 

телевизор/интерактивная доска Smart; 

персональный компьютер /ноутбук, планшет/ с       программным 

обеспечением; мультимедиапроектор; презентации; видеосюжеты и 

мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; обучающие 

видеоматериалы; образовательные 

 платформы, рекомендованные к использованию в    образовательном 

процессе 

 

2.4.Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы является составной частью АООП УО (1 вариант) (1-4 

и дополнительный классы), разработана в соответствии со Стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направлена 

на создание системы комплексной помощи обучающимся в условиях 

общеобразовательной организации. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа предусматривает взаимодействие педагога и ребенка как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Цель и задачи программы коррекционной работы. 

Цель коррекционной работы: 
создание  системы  комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
1) выявление особых образовательных потребностей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их 

психическом и физическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

механизм  взаимодействия  учителей  и  других  специалистов  в  области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов  

других организаций с целью реализации программы коррекционной работы; 

содержит  перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей; корректировку коррекционных мероприятий. 

Принципы коррекционной работы. 

При разработке программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были учтены следующие принципы 
коррекционной работы. 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет
 отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно- воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 
и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проводится: 

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной 
основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в
 овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных

 особенностей, обучающихся; 

-определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
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мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП образования; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 
-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, беседы с 

обучающимися, учителями и родителями, 
-изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
-оформление документации (карта индивидуального психолого-медико-социально- 

педагогического сопровождения, обучающегося с умственной

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-составление индивидуальной программы психологического сопровождения, 

обучающегося (совместно с педагогами), 

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

-разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся, 
-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

-занятия индивидуальные и групповые, 
-игры, упражнения, этюды, 

-психокоррекционные методики, 

-беседы с учащимися, 
- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
Коррекционные занятия проводятся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по мере выявления педагогом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит педагог-психолог и 

учителем - логопедом в урочное время и неурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для 

развития ребенка. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

консультативную помощь семье в решении конкретных вопросов воспитания и оказания 
возможной помощи ребѐнку в освоении образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы: беседа, 

семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
-оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности,  
-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает:разработку и реализацию 

программы социально-педагогического сопровождения обучающихся, направленную на 

их социальную интеграцию в общество, взаимодействие с социальными партнерами и 
общественными организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей; 

-анкетирование педагогов, родителей; 
-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
План работы педагога – психолога на учебный год по
 сопровождению обучающихся, в соответствие со Стандартом разрабатывается ежегодно. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной

 работы. Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы 

- преодоление или минимизация трудностей школьной

 адаптации, достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП УО (вариант 1). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и предметные 

результаты освоения образовательных программ. 

Личностные результаты: 
наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 
умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать 
общепринятые социальные 

сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 
отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом 
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развитии; 

наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах; 

умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение и др.; 

владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия и результаты; 

степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 
взаимодействия с окружающими; 

улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 
сформированность умений ориентироваться в пространстве. 

Предметные результаты освоения образовательных программ: 
освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 

осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным 

материалом; 

сформированность произношения, грамматического строя речи; 

сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 

рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной работе; 
повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в различной 
форме. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости. 
Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

 

Цель 
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находить причинно- 

следственные связи 

Развитие умения 

устанавливать связи 

между событиями, 

явлениями 

Через 

нахождение 

разных следствий 

одной причины 

Через 

нахождения 

разных причин 

одного следствия 

На основе 

анализа 

сюжетных 

картинок 

 

 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

 

 

 

Восполнение 

пробелов по теме … 

Способствовать 

устранению 

пробелов в знаниях, 

в усвоении 

отдельных учебных 

предметов или их 

разделов, 

повышению уровня 

личностного 

развития 

 

 

 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы 

 

 

 

Буквенные 

выражения и 

уравнения 

 

Произношение 

и написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
мышления 

 

 

 

Развитие наглядно- 

действенного 

мышления 

 

 

 

Корригировать и 

развивать наглядно- 

действенное 

мышление 

 

 

На основе 

конструирования 

и моделирования 

по образцу, через 

работу и 

лабиринтами 

 

 

Через работу по 

конструировани 

ю и 

моделированию 

из бумаги, на 

основе работы со 

схемами 

На основе 

воспроизведени 

я фигур по 

образцу, через 

работу с 

разрезными 
предметными и 

сюжетными 

картинками 

неодинаковой 

сложности 
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Развитие наглядно- 

образного мышления 

Корригировать и 

развивать наглядно- 

образное мышление 

на различном 

материале без 

использования 

образца 

Через задания на 

прохождение 

лабиринтов, 

через работу с 

мозаиками, 

конструкторами 

Через 

конструирование 

по словестной 

инструкции, 

через 

выполнение 

заданий 

На основе 

развернутых 

речевых 

комментариев, 
через работу с 
нелепицами 

 

 

 

Коррекция 
индивидуальных 

пробелов в 
знаниях 

 

 

 

 

Восполнение 

пробелов по теме … 

Способствовать 

устранению 

пробелов в знаниях, 

в усвоении 

отдельных учебных 

предметов или их 

разделов, 

повышению уровня 

личностного 

развития 

 

 

 

Коррекция 

эмоционально- 
волевой сферы 

 

 

 

Табличное 

умножение и 
деление 

 

Сложение и 

вычитание, 

табличное 

умножение 

и деление 

арифметиче 

ских чисел 

 

Коррекция 
нарушений в 

развитии 

мотивационной 

сферы 

Развитие 

познавательной 

активности, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

Корригировать и 

развивать 

мотивационную 

сферу, 

способствовать 

активизации 

мыслительных 

операций 

 

На основе 

решения 

занимательных 

задач, ребусов 

 
На основе 
решения 

занимательных 

задач, 

кроссвордов 

 

 

Через работу с 

шарадами и 

анаграммами 

 

В общеобразовательной организации в штатном расписании имеются должности: 

учитель, педагог-психолог. Учитель –логопед, другие специалисты привлекается из другой 

организации на основе сетевого взаимодействия при наличии рекомендаций 

ПМПК в отношении конкретного обучающегося с УО или из иных организаций, 
центров на договорной основе. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это психолого-педагогический консилиум 

общеобразовательной организации, который действует на основании Положения и 

предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

умственной отсталостью. 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 
организациями и другими институтами общества. 

Такое взаимодействие включает: 
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-осуществлен совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

-разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

Обеспечение условий реализации программы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 



223  

умственной отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы 

следующие психолого-педагогические условия: 

индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого- 

педагогического сопровождения; 

учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 
компьютерных технологий; 

учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 

обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 

коррекционной работы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут  

быть использованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые 

педагогическими 

работниками общеобразовательной организации, диагностический и 

коррекционно- развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфики развития 

обучающихся. Коррекционная работа осуществляется соответствующей 

квалификации,имеющими специализированное образование, и педагогическими 
работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 

процесса с учетом специфики нарушения. 

Общеобразовательная организация обеспечивает своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации учителей, работающими с детьми с УО, специалистов, не менее 1 

раза в три года и краткосрочных курсов по актуальным вопросам работы с детьми указанной 

категории. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам ее 

инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том 

числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и 

дополнительной коммуникации (при необходимости). 

В процессе реализации программы коррекционной работы создаются условия 
информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного 
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процесса и условиями его осуществления. Созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды образовательной организации, 

включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 
индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени в 

сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений 

обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) общеобразовательной организации в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики 

2.4.1. Коррекционные курсы для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется общеобразовательной организацией исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 

 

2.4.1  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ     ОБЛАСТИ 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные, дефектологические )". Логопедические занятия. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана также в соответствии с: 
       Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 
   Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Рабочей программы по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

умственной отсталостью  развития на уровне начального общего образования (протокол  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 29 сентября 

2022 г. № 7/22). 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является 

обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого 
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развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с УО (вариант 1) . Логопедическая 

работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а 

также связной устной и письменной речи. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с ЗПР, 

поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных 

речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении 

развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В 

описании особенностей речевого развития детей с УО многие специалисты и учѐные (Р.Д. 

Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют у 

них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью 

артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи. 

У большинства обучающихся с УО наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражѐнной речи. 

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной 

речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении 

различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при 

этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными 

предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с 

недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных 

мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными 

нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций 

(дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 
внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и пр.). 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных 

потребностей. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 
расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 
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процессов). 

Индивидуальная диагностика речевого развития в соответствии с выделенными 

направлениями проводится учителем-логопедом так же, как и педагогом-психологом в 

первой четверти, за счет нераспределенных часов из расчета 3 часа на обучающегося  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
1 класс 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 
речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых 

звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у 

детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может 

продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений 

звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 

разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых 

звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений 

о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и 

синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка 

навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела реализуется на 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения 

диалога, создания устного монологического высказывания используются на уроках и 

внеурочной деятельности. 

1 дополнительный класс 
Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. 

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с 

нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР 

знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не обучавшихся в 

1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточные знания и навыки, 

которые дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному 
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разделу не только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой структуре 

слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и синтеза, но и 

определяются основания для дальнейшей коррекционно- развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление 

нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и 

артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование 

навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых 

единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения 

мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения 

(активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных 

лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и умений 

адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой 

высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в 

соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания). 

2 класс 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 
методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии 

и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс 

реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать 

последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала обучающимися. 

Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует 

формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует 

преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. При планировании тем логопедических 

занятий необходимо учитывать содержание программного материала по предметам Русский 

язык и Чтение, что способствует лучшему усвоению этих предметов. 

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием систематической 

логопедической работы наблюдается положительная динамика в общем речевом развитии. 

Улучшается состояние импрессивной речи; второклассники приобретают навыки понимания 

как отдельных высказываний, так и содержания небольших по объему текстов описательного 

или событийного характера, могут отвечать на вопросы по его содержанию. 

В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние произносительной 
стороны речи: преодолеваются полиморфные нарушения звукопроизношения, недостатки 

звукослоговой структуры слов, это связано в частности и с улучшением навыков 

фонематического восприятия и различения фонема, слухового контроля за звучащей речью. 

отдельных слов, тонких оттенков речи. 

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря основных 

частей речи (существительных, глаголов, прилагательных), второклассники чаще и точнее 

используют в своих высказывания обобщающие понятия житейского характера (посуда, 

одежда и пр.) могут конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы; 

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых аграмматизмов 

(ошибок согласования слов в роде, числе падеже, согласования глаголов), дети адекватнее 

употреблять некоторые суффиксальные модели словообразования (образование 
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существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от существительных); 

В связной речи обучающиеся приобретают определенные диалогические умения: могут 
обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически правильными 

высказываниями (вопросами, просьбами), используют основные формулы речевого этикета в 

диалоге; в монологической речи дети составляют связное высказывание в виде пересказа 

текста и рассказа с опорой на картинки. 

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные недостатки, 

прежде всего лексико-грамматического характера и затруднения в продуцировании 

собственных монологических высказываний. Поэтому во втором классе содержание 

логопедической работы должно быть прежде всего ориентировано на коррекцию этих 

недостатков и формирование разных видов монологической речи как основы учебного 

выказывания. Работа над лексикой и грамматикой устной речи проводится как на уровне 

предложения, так и на уровне текста. Эти языковые единицы изучаются как по программе 

русского языка, так на логопедических занятиях. Таким образом, логопед и учитель 

отрабатывают с обучающимися навыки построения грамматически правильных и лексически 

разнообразных и точных предложений, а затем текстов. 

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с задержкой 

психического развития недоразвитие фонематических процессов (трудности различения 

акустически близких по звучанию фонем, затруднения в осуществлении сложных форм 
звукового анализа и синтеза). Такие недостатки фонематической стороны речи становятся 

причиной стойких ошибок в письме, второклассники пропускают гласные и согласные буквы 

в словах, искажают звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения согласных и пр. 

Следовательно, в процессе логопедических занятий во втором классе предусматривается 

продолжение систематической работы по формированию и закреплению навыков звукового 

анализа и синтеза, фонематического различения. Это особенно важно для профилактики и 

преодоления акустических ошибок в письме, прочного усвоения ряда орфограмм второго 

класса, изучаемых на уроках русского языка (правописание мягкого знака на конце и в 

середине слова, правописание глухих согласных на конце слова). Следовательно, второе 

важное направление логопедической работы с обучающимися второго класса профилактика 

ошибок письма и чтения, обусловленных несформированностью фонемного распознания. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые два модуля в 

первом полугодии направлены на преодоление трудностей в овладении и формировании 

процессов письма и чтения. Занятия этих модулей посещают все учащиеся класса. В первом 

полугодии второго класса учитель-логопед проводит занятия по развитию фонематических 

процессов, формированию навыков звукослогового анализа и синтеза, развитию и коррекции 

лексико-грамматической стороны речи и связной речи. Темы предложенных модулей 

связаны с программой русского языка. Периодичность групповых занятий с детьми 2 раза в 

неделю. Со второго полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из 

основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-

грамматической стороны речи и связной устной и письменной речи и модулей (с учетом 

трудностей учащихся) по коррекции нарушений чтения и письма с учетом вида дисграфии и 

дислексии. В связи с этим количество часов логопедической коррекции в учебном плане 

может возрасти. Учитель- логопед проводит один час по единому обязательному 

коррекционному модулю. А два часа в неделю отводит на коррекцию специфических ошибок 

письма, дифференцируя детей на группы по сходным трудностям. 

В соответствии с ФРП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Содержание логопедических занятий целесообразно 

соотносить с перечисленными разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а 



229  

также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. Помимо групповой коррекционной работы для 

данной категории детей должны быть предусмотрены индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые не желательные личностные и 

познавательные особенности учащегося. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 

коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 

разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 

подгруппах. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и 

отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих 

занятиях обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых высказываний и 

сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере устранения 

дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше времени. Она 

осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его 

психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения и степени 

отработанности каждого звука. Индивидуализация коррекционного обучения должна 

находить отражение в планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и в 

первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет представлений об 

окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. 

Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, 

особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно 

расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 

закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется 

система словесных понятий, особенно существительных, обозначающих родовые понятия. 

Необходимо проводить работу по дифференциации значений существительных, глаголов и 

прилагательных, близких по лексическому значению или функциональным признакам внутри 

каждой темы. Проводится большая работа по развитию лексической системности, 

формированию семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и 

антонимами. 
Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их 

использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных 



230  

(научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), 

инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная 

беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение 

по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных 

фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества 

эпизодов к постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. 

Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, 

затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, 

учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях 

с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков фонематического 

анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и 

языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно- временные ориентировки, 

зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется объем зрительной 

памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков и 

букв по акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на уровне звука и буквы, слога, 

слова, словосочетания, предложения и текста. На занятиях формируется навык чтения 

целыми словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое внимание уделять 

чтению слов со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 

письменного высказывания. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые 

ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При 

запоминании учебного материала необходимо использовать активное действие с материалом, 

осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить 

детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. На занятиях следует учить 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах. 

3 класс 
Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии 

и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс 

реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать 

последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. 

Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует 

формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует 

преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию 

нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель- логопед 

продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, 

которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель-

логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с целью 

комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. Помимо 
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коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа по развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного высказывания. 

В соответствии с ФРП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Содержание логопедических 

занятий целесообразно соотносить с разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а 

также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной 

стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 

коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 

разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 

подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у обучающихся должны быть 

устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и во 

втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 

представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 

познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках 

выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного 

словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 

прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по 

данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится 

большая работа по развитию лексической системности, формированию семантических полей. 

Развитие мыслительных операций происходит за счет использования метафорических 

выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для понимания 

омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их 

использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять связные письменные 

высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое внимание 

уделяется самостоятельному написанию предложению, его распространению и написанию 

изложения. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 
монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении диалогу 

необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных 

упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение 
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по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных 

фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества 

эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 

разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную 

ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, 

учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 
занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и языкового 

анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и 

предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому 

использованию падежных форм имен существительных в единственном и множественном 

числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с 

существительными. На логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о 

частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа по закреплению 

основных словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических 

занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная 

работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление 

дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, то с ним 

продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык 

беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 

письменного высказывания по лексическим темам. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые 

ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 

переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 

орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 

действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их 

называть. Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 
Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление 

типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому 

уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, 

ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. 

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 
обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 
– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 
–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных слов). 
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Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического 

обеспечения. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно 

речевого развития, но и многие другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен 

для сферы жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу 

для оценки следующих умений: 

       обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

       вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и 

дать аналогичную оценку однокласснику; 

       обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, 

школе) и выступать на нем; 

       начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

задавать вопросы; 
передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

В области лексической стороны речи: 
       возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных 

требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 
умение называть синонимы и антонимы; 
использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 
       правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в 

различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, 

предложениях, связных высказываниях); 

       умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

       наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук 

из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место 

в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко- слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 
минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 
образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

       умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 
       обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
1 дополнительный класс 
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Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно явиться преодоление 
типичных недостатков устной и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому уже при 

организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, ставя 

промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. 

По окончании учебного года логопед проводит повторное диагностическое обследование 

по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 
– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 
– обследование связной речи; 

– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой 
слоговой структурой); 

– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 
четырехбуквенных слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического 

обеспечения. 

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, 

формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. 

Содержание детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

внятно и четко изложить своѐ высказывание; 
различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; обратиться 

к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

       вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 
поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

       обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, 
школе) и выступать на нем; 

       начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

задавать вопросы; 
передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

В области звуковой стороны речи: 
сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; уточнение 

представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; умение безошибочного 

использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях 
общения. 

В области лексической стороны речи: 

       уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, умение 
подбирать слова к вопросам, к предметам; 

       умение давать понятийные определения простым словам;омонимах;  

расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об 

использование слов с обобщающим значением; 

возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
       различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, различия 

между звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, соответствующих звукам; 
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обозначение мягкости согласных на письме; составление 

графических схем слов; выделение ударного и безударных 

слогов; 

дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

В области грамматического строя речи: 

понимание интонационных характеристик предложения; умение 
конструировать предложения из разрозненных слов; 

умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

       умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания; 

овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 
автоматизация префиксального и суффиксального способов 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

умение прослушивания связного текста; определение 

главной мысли текста; озаглавливание текста; 

составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему; 

возможность моделирования простых диалогов; 

начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

2 класс 
Личностные результаты   освоения   курса   коррекционно-развивающей   области 
«Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим 

направлениям: Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

       уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

       способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 
       проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям; 
       проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий 

учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

       стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

       способности использовать грамматически правильные связные 

высказывания для решения познавательных задач; 

способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; возможности

 аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 

 Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:      

способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении); ситуациях;  

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных уважительном 

отношении к мнению других учеников, педагога; 

умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных 
нормах и справедливости; 

       умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:       

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 
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людях (составление текстов-описаний); 
       способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литературных 

произведений; 

       активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных 

произведений; 

       умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять 

настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную 

лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 
       умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно 

выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 
умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, 

групповое выполнение задания); 

       умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому 

мнению); 

       умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
затруднения; 

       умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления 

(ябедничать, обзываться, громко плакать); 
       способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

       знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, 
профессий, городов; 

       интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

       осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния 

(плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

       способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 

деятельности; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 



237  

педагога.  
способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; умении 

использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса 
включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 
способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; умении составлять 

тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 
       использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, 

частей текста и т.п.); 

       умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использовать 

обобщенную информацию при выполнении заданий; 

       умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следовать 
ему; 

       способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на 
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вопросы по содержанию текста; 

       овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; способности 

выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 
       способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

       способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; адекватном 

использовании речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 
       умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. 



239  

Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 
сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; уточнены 

представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; выработано умение

 безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; В 
области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких- 

глухих, твѐрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия 

звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 
       уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

сформированы умения давать понятийные определения простым словам; актуализированы

 и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки       
использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
       сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения 

звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

       сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости 
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согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

       сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; 

       выработан навык составления графических схем слов. В 

области грамматического строя речи: 

сформировано понимание интонационных характеристик предложения; сформировано 

умение конструировать предложения из разрозненных слов; сформировано умение

 составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 
       сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 
уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных 
частей речи; 

       сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

В области связной речи: 
сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; сформировано 

умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

       составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 
наглядность и без нее; 
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сформированы умения ведения диалогов; 
совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 
       сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким 

знаком (ь) и гласными второго ряда; 

       сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

       сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

       пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет 

правильность написанного; 

       умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от 

интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

       сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

       сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 

придумывать заголовок; 

сформировано умение работать с деформированными текстами; сформирован навык 

послогового чтения и чтения целыми словами простых слов;  

сформирован навык понимания прочитанного; 

сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 
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3 класс 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей 

области 
«Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания; проявлении 
заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 
       элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 

Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах 

соотечественников (прошлых и настоящих); 

       выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических 
текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
       соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; способности 

самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 
материала; 

       проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
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       отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, 

отклонений темпо-ритмических характеристик; 

       владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 
возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения); 

       стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении 

устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

       возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 

составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:       
способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении); ситуациях правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление); 
умении соблюдать нормы поведения на уроке. 
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Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:       

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире  и в 

людях (составление предложений, текстов-описаний); 

активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 
умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; умении справедливо 

распределять обязанности (при работе в группе); умении объяснять что-либо,

 выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 
       умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому 

мнению); 

       умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
затруднения; 

       умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 
отношения к нему проявляется в: 

       интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 
дополнительную информацию познавательного характера); 

       знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, 
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профессий, городов; 

       проявлении познавательного интереса к социальному миру; 
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

       осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния 

(плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 
осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 
       способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 

3- го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 
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       способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и 

практических задач; 
       умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

       использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, 

частей текста и т.п.); 

       способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно-

популярные тексты); 

       овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: способности 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; способности выполнять 

инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 
       способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

       способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

       готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 
поддерживать его; 



247  

       адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

       умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают 

следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания 

не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 
       выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 
- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

сформировано умение речи. 

В области лексической стороны речи: 

       уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 
- слухового контроля фонетических ошибок в собственной выработаны 
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умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; сформированы умения давать 

понятийные определения простым словам; сформированы умения подбора однокоренных 

слов; 

актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; 

       сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. В области 

звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой 

структуры. 

       сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 
слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления графических схем 

слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 
сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, 

данных в начальной форме; 

       сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 
опорным словам; 

       сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 
словосочетания, предложения; 
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сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных 

частей речи; 
       сформировано умение использования предлогов в словосочетании, 

предложении. 
В области связной речи: 

сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; сформировано умение 
определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 
       составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 

наглядность и без нее; 

сформированы умения ведения диалогов; 

совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

сформировано умение написания слов с мягким знаком; 
сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 

       сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, 

предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

       сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от 
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интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

       сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 

       сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 
частей; 

       сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; сформирован 
навык чтения целыми словами; сформировано понимание 

прочитанного текста; 

сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок; 
       - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 

(правила корня); 
       - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ- ЩУ; ЖИ-

ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

 

2.4.2 Коррекционный курс "Ритмика" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с: 
       Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 
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 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с УОодобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Рабочей программы по адаптивной физической культуре для обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования (протоко федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 29 сентября 2022 г. № 7/22). 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является обязательным для 

освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. В рамках 

данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, способствующее 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому воспитанию, 

основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению 

психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса: 
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       развитие двигательных качеств    и устранение недостатков физического развития; 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; развитие 
общей и речевой моторики; 

развитие ориентировки в пространстве; 
формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья   

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности; 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 1 КЛАСС 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 1 классе 
могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение» 

(основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движения и речь», 

«Музыка и танец». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 
предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться 

к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с УО  

учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. В первой четверти 1 

класса детей желательно научить двигаться в темпе музыки, помочь им овладеть 

элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. Необходимо учить 

первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На 
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первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может включать 
выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, 

разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с 

речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и речевки, 

которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, 

перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения (2 четверть) 

важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, поэтому обязательно 

осуществляется повторение пройденного в первой четверти и проводятся игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся повторяют уже 

изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения правой 

руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, 

выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, 

влево и др. 

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где основные 

упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с УО  формируются умения разбиться на 

пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Далее 

учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как выставление 
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ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с 

опорой и др. 

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка и танец». 

Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют начать 

овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы и пляски. К концу 

учебного года дети обычно выучивают комплекс общеразвивающих упражнений, могут 

выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут 

выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно выполнять 

упражнение и задают общегрупповой темп. 

1 дополнительный класс 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 1  

дополнительном классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: 

«Музыка и движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах), «Музыка и 

танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Движения и речь», «Музыка, 

движение и речь». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться 

к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с УО  

учат слушать музыку и подстраивать темп своих движений под ее темп. В первой четверти 1 

дополнительного класса дети должны научиться двигаться в темпе музыки, овладеть 

элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. Необходимо учить 
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первоклассников с УО  прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На 

первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может включать 
выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, 

разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение внутрь, упражнения на 

расслабления мышц и др. 

Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где основные 

упражнения ритмики осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения 

разбиться на пары и обратно построиться в шеренги. Этому можно обучать и через игры под 

музыку. Учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах. 

Конец второй четверти посвящены изучению раздела «Музыка и танец». Сформированные у 

обучающихся с УО   базовые умения в области ритмики позволяют начать овладение 

танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы (групповые и в парах) и 

пляски. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как 

выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, 

приседание с опорой и др. 

В третьей четверти изучается раздел «Музыка, танец и музыкальные инструменты». 

Обучающихся с УО  учат играть на элементарных инструментах: погремушка, металлофон, 

бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, ложки и др. Важно, чтобы в процессе 

танца под музыку дети смогли научиться использовать музыкальные инструменты. Такая 



256  

работа только начинается, поэтому целесообразно только фрагменты танца сопровождать 

музыкальными инструментами. 

Вторая половина третьей четверти посвящена разделу «Движение и речь», который направлен 
на овладение базовыми умениями выполнять движения с речевым сопровождением. Для этого 

могут использоваться различные стишки и речевки, которые помогают задать определенный 

темп и динамику при выполнении шагов, построений, перестроений и различных 

двигательных комплексов. Далее учат выполнять ритмико- гимнастичекие движения под 

музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с УО повторяют уже 

изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения правой 

руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, 

выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, 

влево и др. 

В четвертой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, движение и речь», 
который предполагает исполнение танцев под музыку с одновременной выразительной 

декламацией стихов и песен. К концу учебного года дети должны знать комплекс 

общеразвивающих упражнений, выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в 

качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как 

нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

Итоговое занятие по ритмике проводится в виде отчетного концерта. 2 класс 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой во 2 классе 

могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение», 
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«Музыка и танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, движение и 

речь». Форма организации занятий - групповая (участвует весь класс). 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой являются: 
игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, восприятие 

музыки (определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие движения. Эти виды 

деятельности относятся к обязательным и должны реализовываться практически на каждом 

занятии. 

Игры под музыку усложняются, от имитационных игр можно постепенно переходить к играм с 

правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают определить изменение 

движений, их характера. В игре обучающиеся учатся выполнять движения в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами 

(высокий, средний, низкий). Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов может достигаться с помощью игр-миниатюр. 

Расширяется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны овладеть 

обучающиеся с УО. Можно вводить такие разнообразные перекрестные движения правой ноги 

и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием 

правой руки и т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 

движений должно быть в заданном темпе и после остановки музыки. Продолжается 

совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 
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зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

На каждом занятии ритмикой обязательно уделяется внимание развитию общих 

движений, для этого проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны 

и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 
движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей 

предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Обязательными являются упражнения 

на выработку осанки. Занятия ритмикой должны начинаться с разминки, которую может 

проводить как педагог, так и кто-то из обучающихся. 

В процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется восприятие музыки, 

анализируется ее характер, темп, плавность и т.д. Это способствует большему осознанию 

замысла танца, вызывает эстетические чувства при прослушивании музыки. Важны 

упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. Необходимо учить прохлопыванию 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 
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За счет расширения ритмо-гимнастических движений обогащается репертуар танцевальных 
движений: построения и перестроения, поскоки, притопывания, хлопки, кружение, 

раскачивания и т.д. Такие элементы используются при постановке танцев. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый 

раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура занятий 

предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые умения и 

навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно для 

занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и изучение нового 

материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает 

повторение пройденного в первом классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не только 

отдельные танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые нравилось 

играть детям с ЗПР. Также важно повторить ранее изученные построения и перестроения. 

Обязательной составляющей раздела является введение новых понятий: "позиция рук", 

"позиция ног", "линия танца" и другие. Если в первом и первом дополнительном классах 

обучающиеся повторяли движения по показу, то во втором классе для некоторых позиций 

вводится словесное обозначение (например: "Встаньте в первую позицию"). Также этот раздел 

предполагает изучение новых танцев с использованием каких-либо предметов. Это позволяет 

вырабатывать согласованные движения не только ног, но и рук, головы, держать туловище в 

определенной позе так, чтобы предмет было видно зрителям, что помогает создать 
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художественный образ в танце. Занятия по этому разделу завершаются обобщающим занятием, 

на котором обучающиеся должны продемонстрировать освоенные движения. 

Раздел "Музыка и танец" реализуется в течение всей второй четверти и часть третьей. 
Основная цель этого раздела не только освоить разные танцы, но и подготовить обучающихся 

к выступлениям на праздничных концертах. В первую очередь изучаются танцы с предметами 

(в том числе и в парах). Также предлагаются танцы, включающие построения и перестроения, 

притопывания, поскоки, хлопки и т.д. Необходимо учить таким элементам как тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг, неторопливый танцевальный 

бег, стремительный бег. Более сложными являются такие танцевальные движения как поскоки 

с ноги на ногу, легкие поскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Для каждого времени года предлагается постановка своего танца, что способствует 

расширению представлений об окружающем мире у обучающихся с ЗПР. Обучению танцам 

предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 

движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 

мелодия, в которой отражены особенности движения. Танцевальные движения не должны 

быть слишком сложными, очень хорошо, если определенный комплекс танцевальных 

движений будет повторяться в танце несколько раз. Это облегчит процесс изучения 

танцевальных движений и будет способствовать успешности выступлений на праздничных 

концертах. 

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и танец" и реализуется 

следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные инструменты". У 

обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями (ритмико-
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гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). После того как 

сформированы базовые умения, коррекционное содержание ритмики усложняется. Основная 

работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на музыкальных 

инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под 

музыкальное сопровождение. 

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию именно 

таких сложных связей. Вся предварительная работа проводилась целенаправленно и должна 

способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена 

ритмо декламациям и декламациям песен под музыку с выполнением танцевальных движений. 

Для более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять упражнения 

в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению сложных действий. Весь 

коррекционный процесс завершается отчетным концертом. Это не только подведение итогов, 

но и отображение личностных результатов занятий ритмикой, так как появляется 

удовлетворение не только от технического исполнения танцев, но и формируются 

эстетические чувства красоты и гармонии. 

3 класс 
В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 3 классе 

могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение», 

«Музыка и танец», «Музыка и народный танец», «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты», «Музыка, движение и речь». Форма организации занятий - групповая 

(участвует весь класс). 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой являются: игры под 
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музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, восприятие музыки 

(определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие движения. Эти виды 

деятельности относятся к обязательным и должны реализовываться практически на каждом 

занятии. 

Игры под музыку используются на занятии разнообразные от имитационных игр до 

музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают определить 

изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся не только выполнять 

движения в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 

тихо), но и совершенствуется их координация. Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов может достигаться с помощью игр-миниатюр, которые 

исполняются индивидуально конкретным ребенком. 

Усложняется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны овладеть 
обучающиеся с ЗПР. Изучаются уже не отдельные упражнения, а гимнастические комплексы. 

Упражнения выполняются под разную музыку, а также под музыку, у которой изменятся темп 

и ритм (быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Важным является не только ускорение и 

замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения, но 

варьирование силы мышечного напряжения, плавность и гармоничность выполнения. 

Совершенствование ходьбы осуществляется через овладение разными видами хороводных 

шагов. Сам хоровод должен осуществляться не только традиционно в большом круге, но и в 

других вариантах (в большом круге маленький). Хоровод должен сменяться построениями, 

перестроениями, которые могут включать построение по диагонали, как более сложное. 

Изучаются новые 
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шаги - шаг польки. Усложняются и сами танцы. Если во первом и втором классе танцы 

представляли собой многократно повторяющийся набор движений, то в третьем классе - это 

сложные танцы, состоящие из двух и более танцевальных комплексов (хотя сами комплексы 

могут быть не большими по объему). При этом темп и ритм музыки могут меняться при 

выполнении разных танцевальных комплексов. 

На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию общих движений, 

для этого в начале и конце занятий проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Роль 

этих упражнений не только в разминке, могут появляться, при необходимости, силовые 

комплексы или упражнения на растяжку. И в том, и в другом случае надо дозировать 

физическую нагрузку для обучающихся с УО. Не должно быть избыточной нагрузки, но и 

слишком легкие комплексы могут не приносить необходимого коррекционного эффекта, 

особенно по гармонизации двигательной сферы у этой категории детей. 

Неизменно в процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется восприятие 

музыки, анализируется не только характер мелодии, ее темп, плавность, но и определяются эти 

характеристики у разных частей музыкального произведения. Это способствует большему 

осознанию замысла танца, вызывает эстетические чувства при прослушивании музыки. 

Важным остается умение услышать и передать темп и ритм танцевальных упражнений. Для 

этого продолжают использовать хлопки. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый 
раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура занятий 

предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые умения и 

навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 
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расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно для 

занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и изучение нового 

материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает повторение 

пройденного во втором классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не только отдельные 

танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые нравилось играть 

детям с ЗПР. Также важно повторить работу в парах. Словесных инструкций при выполнении 

упражнений становиться больше. К прямому показу возвращаются при разучивании сложных 

танцевальных комплексов. 

Разделы "Музыка и танец" и "Музыка и народный танец" реализуются в течение всей второй 
четверти и часть третьей. Танцы, которые разучивают обучающиеся с ОВЗ, усложняются за 

счет появления в танце нескольких танцевальных комплексов, построений, перестроений и 

включения хороводов. Изучаются новые хороводные шаги и шаг польки. Танец может 

осуществляться под музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. Это способствует развитию 

сложных моторно-сенсорных связей, которые должны совершенствоваться у детей с УО. 

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и народный танец" и 

реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные инструменты". 

У обучающихся с УО  необходимо формировать связь между музыкой и движениями 

(ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). 

Основная работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на 

музыкальных инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных упражнений 
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под музыкальное сопровождение. 

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию именно 
таких сложных связей. Вся предварительная работа проводится целенаправленно и должна 

способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена 

ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением сложных танцевальных 

движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается 

сначала выполнять упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению 

сложных действий. Весь коррекционный процесс завершается отчетным концертом. Это не 

только подведение итогов, но и отображение личностных результатов занятий ритмикой, так 

как появляется удовлетворение не только от технического исполнения танцев, но и 

формируются эстетические чувства красоты и гармонии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 
В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе позволяет 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 
– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определѐнном ритме и темпе; 



266  

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища 

и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 
– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 
– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 
– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших 
психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 

ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении 

регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 
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– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 
– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 
– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

1 дополнительный класс 
В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 дополнительном 

классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 
определѐнном ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 
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реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища 

и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 
– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с 

одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен 

(появление «тройных» связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 
– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публичных 

выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 
– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 
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ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении 

регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 
– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 
– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

2 класс 
Личностные результаты: 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении новых 

знаний и умений на занятиях ритмикой, 

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 
эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
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понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания 

музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов. 

- стремление к совершенствованию своих способностей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 
- умение координировать свои усилия с усилиями других, 

- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла танца, 

находясь в паре и в малой группе. 

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

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

ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 
жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 
- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики. Метапредметные 

результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: Регулятивные 

универсальные учебные действия: 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, 

поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений. 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать 

в движении простейший ритмический рисунок; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в: 
- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру по 
занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и 
танцевальные упражнения в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления причинно-
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следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно); 
- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце; 

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре и в малой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в: 
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- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 
взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 
повторениям определенных движений. 

В конце 2-го класса обучающийся должен научиться: 
- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - 

нельзя; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- играть в игры под музыку; 
- прохлопать простой ритмический рисунок; 

- ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево); 
- построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в круг из 

шеренги и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 
- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 

динамику музыки; 

- передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую и вторую) по 
словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 
- выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо- 
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гимнастических упражнений и танцевальных комплексов; 

- выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и с тем же 

темпом и ритмом после ее окончания; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения по показу 

взрослого, по опорным сигналам; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах); 
- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, галоп и 

другие); 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 
- выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные движения, 

кружение, поскоки, махи ногами и т.д.; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские 
песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно 

выходить на поклон и т.д.). 

3 классЛичностные результаты: 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
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мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении новых 

знаний и умений на занятиях ритмикой, 

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания 

музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов; 

- стремление к совершенствованию своих способностей. 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 
- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла танца, 

находясь в паре и в малой группе. 

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

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

ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 
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жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 
- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики, Метапредметные 

результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и 

перестраивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в том 
числе и по диагонали), поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 
упражнений, умении выступать индивидуально). 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать 

в движении сложный ритмический рисунок; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 
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подражанию, по образцу, заданному взрослым, по памяти; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру по 

занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и 

танцевальные упражнения в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления причинно-
следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 
соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том числе по 

диагонали); 

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце; 
- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
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проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 
взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 
повторениям определенных движений. 

В конце 3-го класса обучающийся должен научиться: 
- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на 

занятиях, а также в малых группах и в парах; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 
- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в 

танцах, передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 
- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 
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динамику изменяющейся музыки; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, 

третью) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 
- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только 

по показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным инструкциям; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 
- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский 

переменный с припаданием), в том числе хороводные; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 
- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские 
песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно 

выходить на поклон и т.д.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Школой 
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самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Школой, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с УО. 

Консультативная работа 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с УО в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с УО. 

Консультативная работа включает: 
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 
обучающемуся в освоении АООП НОО. 
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Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)".  

2.4.3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 
 

 

Пояснительная записка 
В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа, предусматривающая 

организацию и проведение занятий, способствующих социально-личностному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и освоению ими 

содержания образования.  
Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» реализуется  в рамках 

внеурочной деятельности («Коррекционно-развивающее направление»), составлен с учетом актуального 

состояния  здоровья обучающихся и социального заказа родителейс целью своевременного предупреждения и 

преодоления трудностей в освоении  общеобразовательных программ, устранения отклонений в психическом 

и личностном развитии, гармонизации личности и межличностных отношений.  

 Рабочая программа коррекционно – развивающих занятий внеурочной деятельности «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  

3. Письма  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего образования». 
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4. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 04.10.2010 г № 986, зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2011 г., регистрационный 

номер 19682). 

5. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, 

зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 г., регистрационный номер 19679). 

6. Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» N 181-ФЗ от 24 

ноября 1995 г.  с изменениями от 22.12.2008г.;  

7. Конвенции о правах ребенка. Принята  20 ноября 1989 года; 

8. Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 года; 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологическое требования к условиям и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены приказом Минобрнауки России от 

29.12.2010 г № 3189, зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 

993). 

10. Годового календарного учебного графика. 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ средствами 

коррекционного курса. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом рекомендаций городской ПМПК, результатов 

обследования учащихся в начале учебного года. 
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Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, 

диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего 

готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические 

особенности. Программа направлена на оказание комплексной дифференцированной помощи детям, что в 

конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 

У умственно отсталых учащихся выявляется весь комплекс психомоторных нарушений, который 

включает в себя: нарушения мелкой и общей моторики, нарушения пространственной ориентировки и 

координации движений, нарушения таких познавательных психических процессов, как восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление и речь. Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно 

отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности, 

специфические недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром. Вследствие чего знания 

детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 

жизненный опыт крайне беден. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов имеют важное коррекционно-развивающее 

значение, оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферу; 

способствуют формированию положительных навыков поведения учащихся с умственной отсталостью. На основе 

создания оптимальных условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

ведется максимальная  коррекция  недостатков познавательных и эмоциональных процессов, моторных и 

сенсорных функций обучающихся с   нарушением интеллекта. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения теории Л.С. Выготского об 

общих законах развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации; применении системного подхода к изучению аномального ребенка, учѐте зон 

его актуального и ближайшего развития при организации психологической помощи; об 
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индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной 

психолого-педагогической программы. 

Цель программы: формирование правильного многогранного полифункционального представления 

об окружающей действительности, способствующего оптимизации психического развития умственно 

отсталого ребенка и более эффективной социализации в обществе. 

Задачи программы: 

 Развивать психические процессы: память, мышление, речь, воображение, восприятие.  

 Корригировать отклонения в сенсорном развитии у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 Обогатить чувственный познавательный опыт на  основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений  и отражать их в речи. 

 Формировать интерес и  эмоционально – положительное отношение  к окружающей 

действительности, широкую ориентировку в окружающем предметном мире. 

Программа построена на следующих принципах: 
1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается в целостности 

процесса оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи в развитии ребѐнка. 

2. Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития.  

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.  
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4. Принцип комплексности организации коррекционной работы заключается в особенностях 

использования методических средств и подходов, различных теоретических и методологических подходов, 

конкретных техник.  

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг общения в 

психическом развитии ребѐнка. Система отношения ребѐнка с близкими взрослыми, особенности их 

межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы еѐ осуществления 

составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребѐнка, определяют зону его ближайшего 

развития.  

6. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально простого 

– к сложному. 

7. Учѐт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать 

положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно завершается на позитивном эмоциональном 

фоне. 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое воздействие, 

направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет концентрическую структуру. В 

каждом последующем классе задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп 

выполнения работы. 

Особенности коррекционной работы в 1 доп., 1 классе: увеличенный объем помощи в преодолении 
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нарушений мелкой и крупной моторики, перцептивной деятельности и нарушений ВПФ.  Эта работа включает 

развитие  общей и мелкой моторики для овладения необходимыми  графическими навыками, коррекцию и 

развитие гнозиса, праксиса, мнезиса; уточнение и обогащение представлений о пространственных признаках 

окружающих объектах, а так же формирование общеучебных навыков: планирование деятельности, 

выполнение действий по образцу, следование инструкции.   

Особенности коррекционной работы в 2 классе: дальнейшее развитие и коррекция моторного и 

сенсорного компонентов двигательного       анализатора, развитие и совершенствование оптического и 

фонетического восприятия, анализа и синтеза. Уточнение и развитие представлений о схеме тела и 

направлениях пространства в двухмерном пространстве. Формирование внутреннего плана действий.   

Особенности коррекционной работы в 3 классе: коррекция, развитие и совершенствование  

зрительного восприятия и зрительного анализа, координация в системе «глаз – рука».  Формирование   

представлений о пространственных отношениях объектов и их взаимном расположении в двух – и трехмерном 

пространстве. 

Особенности коррекционной работы в 4 классе:  дальнейшая коррекция,  развитие и закрепление  

полноценных пространственных  (в трехмерном пространстве) и временных представлений, акустических и 

оптических сенсорных эталонов.  Развитие и совершенствование сложнокоординированных движений.  

Развитие умения планировать, контролировать свои учебные действия и критически оценивать их результаты. 

1 доп., 1 класс 

Основные цели коррекционных занятий в 1 классе - формирование на основе активизации работы 

всех органов чувств, адекватного восприятия объектов и явлений окружающей действительности в 

совокупности их свойств. Развитие и совершенствование  крупной и мелкой моторики для успешного 
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овладения графическими навыками в учебной деятельности.  

Задачи: 

 формировать умение координировать свои движения относительно поставленной задаче, действуя 

по подражанию; 

 развивать систему зрительно – слуходвигательной связи; 

 развивать внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на 

слух и на ощупь; 

 обучать детей использованию информации, полученной в ходе обследования предметов при 

выполнении практических бытовых или учебных действий; 

 стимулировать речевое сопровождение собственных предметных действий; 

 формировать навыки выполнения сложных подражательных действий по показу педагога, 

выполнения действий прикладывания, примеривания, наложения, обследования поверхности предмета; 

 развивать  умения действовать с большим количеством предметов, выделять предметы по одному 

признаку (цвет, форма, размер, фактура и др.) в группе разнородных предметов; 

 формировать умение ориентировки в пространстве (верх – низ, спереди – сзади, стороны: право - 

лево): 

 формировать временные представления: времена года, время суток. 

2 класс 

Основные цели коррекционных занятий во 2 классе – развивать целостность восприятия, развивать на 

его основе план представлений; развивать ориентирование в окружающем предметном мире через овладение 

поисковым способом. 

Задачи: 
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 развивать основные виды предметной и речевой деятельности;  совершенствовать точность 

совершаемых учебных, игровых и бытовых действий; 

 развивать представления об окружающем мире и умение выделять части предметов (проводить 

элементарный анализ по вопросам педагога), описывать реальный предмет, соотносить предмет и его 

изображение; 

 развивать навык обследования реальных предметов: различать их по внешним признакам при 

выполнении предметных действий, находить предметы с заданным признаком среди нескольких; 

 развивать умения манипулировать объемным и плоскостным  конструктивным материалом по 

показу педагога и по наглядному образцу; 

 развивать умение ориентироваться в пространстве листа; 

 совершенствовать двигательные навыки общей и мелкой моторики; 

 закреплять за ведущей рукой опыта оперирования разными инструментами, формировать 

навык координированных движений с одновременным   разграничением их функций; 

 развивать умение ориентироваться  во внутреннем и внешнем пространстве.   

  3 класс 

Основные цели коррекционных занятий в 3 классе - продолжать формирование необходимой для 

развития ребенка сенсорной базы; формировать своевременное и правильное соединение опыта со словом.   

Задачи: 

 совершенствовать точность и силу движений, способствующих улучшению качества совершаемых 

действий учебного и повседневного характера; 

 развивать навык ориентироваться  во внутреннем и внешнем пространстве;   
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 закреплять приемы обследования реальных предметов; закреплять представления о цвете, форме и 

величине предметов, умение самостоятельно называть их, использовать результаты обследования в 

дидактических играх, упражнениях, действиях с игровым, конструктивным материалом; 

 развивать умение использовать внешние признаки при выполнении предметных действий в ходе 

продуктивной деятельности (рисовании, аппликации, конструировании и т. д.); 

 учить   определять и называть распознанный объект,   вербализировать свою деятельность, 

сопровождать свое обследование словесно; развивать умение описывать предмет, используя результаты его 

анализа (цвет, форма целого и его частей и пр.) по алгоритму; 

 закреплять навык ориентирования в пространстве листа; 

 учить определять время по часам 

4 класс  

Основные цели коррекционных занятий в 4 классе – закреплять навыки адекватного восприятия 

объектов и явлений окружающей действительности в совокупности их свойств; продолжать корригировать и 

развивать на основе сформированной сенсорной базы высшие психические функции.  

Задачи: 

 продолжать развивать перцептивные  способности (закреплять представления о сенсорных 

эталонах  различных модальностей); 

 закреплять   временные представления   (ориентация во временах года, днях недели, умение 

определять время по стрелочным часам); 

 учить определять временные рамки своей деятельности и определять последовательность 

событий; 

 продолжать развивать координированность движений,   крупную и мелкую моторику; 
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самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 учить проводить   исследование объектов по предлагаемым педагогом  словесным и 

письменным алгоритмам, учитывающим  большинство признаков предмета; 

 закрепить  четкое представление о схеме собственного тела и стоящего напротив, закреплять 

умение определять направления и положения предметов в пространстве относительно друг друга; 

 развивать умение вербализировать свои ощущения и деятельность. 

Тематический план курса занятий «Развитие моторики и сенсорных процессов» является 

вариативным и имеет адресную направленность на конкретного ребенка или подгруппу учеников, 

имеющих сходные затруднения.  

 

Описание места коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в учебном 

плане. 

Данные занятия решают задачи коррекционно-развивающей работы с учетом актуального состояния 

здоровья обучающихся и социального заказа родителей, проводятся педагогом - психологом в рамках 

внеурочной деятельности (коррекционно – развивающее направление) в  групповой форме. Группы 

комплектуютсяс учетом однородности нарушений учащихся. 

Количество часов по программе  - в 1доп. кл., 1 классе – 69 часов, во 2 – 4 классах – по 68 часов. Тематическое 

планирование рассчитано на 1 час занятий в неделю с группой, итого на класс – 2 часа. 

Особенности деления на группы 

 1 группа – дети с незначительными дефектами психомоторного и сенсорного  развития, основная 

цель коррекционной работы с которыми – доформировать и закрепить двигательные и перцептивные 
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познавательные навыки.  

2 группа – дети со значительными дефектами развития, обусловленными различными причинами. 

Основная цель коррекционной работы - формировать   двигательные и перцептивные познавательные 

навыки. Больший упор на занятиях делается  на методы нейропсихологической коррекции. 

Коррекционные занятия проводятся  во второй половине дня. Основной формой организации 

является комплексное занятие. Продолжительность занятия составляет не более 30-35 минут.  

Структура занятия: 

 1 этап. Вводный(5мин.) На данном этапе применяются упражнения направленные на 

снятие психомышечного напряжения, развитие концентрации внимания детей, пальчиковая 

гимнастика, положительный настрой к продуктивной совместной деятельности. 

 2 этап. Основной (16-25мин.) Предполагает повторение пройденного и реализацию 

соответствующего раздела программы. После выполнения основного содержания занятия 

применяются упражнения на развитие межполушарного взаимодействия (кинезиотерапия). 

 3 этап. Заключительный (5 мин.) На данном этапе осуществляется закрепление 

пройденного, детям предлагается перечислить игры, в которые они играли, что им понравилось и чем 

им не хотелось заниматься. 

Реализация данной программы подразумевает взаимодействие с: педагогами (участие в малом 

педсовете педагогов, работающих в классах с детьми, консультации педагогов по вопросам организации 

учебного процесса), родителями (выступление на родительском собрании, консультации родителей, 

рекомендации). 

Планируемые результаты  освоения обучающимися программы коррекционного курса  
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В результате реализации программы внеурочной деятельности   обеспечивается  достижение 

обучающимися с умственной отсталостью:  
Предметные результаты: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1 доп. кл., 1 кл.  

Сформированность следующих умений. 

- давать краткое писание объектов и явлений; 

-узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине,  

цвету; 

-сравнивать между собой предметы, явления;  

- опосредовать свою деятельность речью. 

 

 

 

Сформированность следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы 

по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-выявлять функциональные отношения между 

понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

2 кл.  

Сформированность следующих умений. 

-различать основные цвета; 

-различать вкусовые качества; 

-конструировать предметы из геометрических фигур; 

-сравнивать музыкальные звуки по громкости и 

длительности звучания; 

Сформированность следующих умений: 

-определять разницу между предметами по форме, 

величине, цвету; 

-различать основные цвета и их оттенки; 

-конструировать предметы из геометрических фигур, 

-узнавать предмет по части; 
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-ориентироваться в помещении, двигаться в заданном 

направлении. 

 

-определять на ощупь разные свойства предметов; 

-находить различия у двух сходных сюжетных 

картинок; 

-различать «наложенные» изображения предметов;  

-различать вкусовые качества;  

-сравнивать музыкальные звуки по громкости и 

длительности звучания; 

-различать характер мелодии; 

-ориентироваться в помещении, двигаться в заданном 

направлении; 

-соотносить времена года с названиями месяцев. 

3 кл.  

Сформированность следующих умений. 
-целенаправленно выполнять действия по 3-4 

инструкции педагога, 

- дорисовывать незаконченные изображения, 

- определять на ощупь поверхность предметов, 

обозначать в слове качества и свойства предметов, 

-сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая 

на руке.  

 

 

 

 

Сформированность следующих умений: 
-целенаправленно выполнять действия по 

трехзвенной инструкции педагога; 

-группировать предметы по двум заданным 

признакам формы, величины или цвета; 

-составлять цветовую гамму от темного до светлого; 

-определять на ощупь поверхность предметов; 

-зрительно дифференцировать предметы по неярко 

выраженным качествам; 

-различать запахи и вкусовые качества; 

-сравнивать предметы по тяжести «на глаз», «на 

руку»; 
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-действовать по звуковому сигналу; 

-адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве;  

-выражать пространственные отношения с помощью 

предлогов; 

-определять время по часам. 

4 кл.  

Сформированность следующих умений: 

-усвоение процесса письма с соблюдением 

соразмерности и разборчивого начертания 

знаков, 

- распознавать и называть части тела и лица; 

- усвоить основные координаты: верх – низ, 

впереди – позади, слева – справа – и 

соответствующие ориентировки относительно 

себя; 

- усвоить порядок следования дней недели, 

частей суток, времѐн года, месяцев года; 

-понимать отношения: вчера – сегодня – завтра – 

послезавтра – позавчера; рано – поздно; старше – 

моложе; медленно – быстро. 
 

Сформированность следующих умений: 
-группировать предметы по самостоятельно 

выделенным двум признакам; 

смешивать цвета; 

-находить нереальные элемент «нелепых» картинок; 

-определять противоположные качества и свойства 

предметов; 

-определять на слух звучание различных 

музыкальных инструментов; 

-моделировать расположение предметов в заданном 

пространстве; 

-пользоваться календарем; 

-определять возраст людей; 

-определять время по часам; 

-знать соотношения мер времени: сутки – неделя 

– месяц – год; секунда – минута – час. 
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Личностные результаты:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.  

 В предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Достижение базовых учебных действий: 

- познавательных учебных действий: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 

класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать геометрические фигуры, 

эталоны цвета. 

- регулятивных учебных действий: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

- коммуникативных учебных действий: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Уметь обратиться ко взрослому за помощью.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Формы,  и средства проверки и оценки результатов обучения 

В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня сформированности моторных и сенсорных 

процессов обучающихся (модификационные диагностические задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича).  

Оценка достижений обучающихся производится по результатам психолого-педагогической 

диагностики, которая проводится в начале и в конце каждого учебного года. 

Программа включает в себя обязательный диагностический блок, нацеленный на выявление 

актуального уровня развития психомоторного и перцептивного развития учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Первичное и  итоговое  обследование проводится с использованием диагностической батареи  и 

метода наблюдения, и   обеспечивают коррекционный процесс информацией о динамике развития учащихся и 

позволяют вносить в него необходимые коррективы.  

Для диагностики процессов сенсомоторного развития   используется батарея тестов (Приложение 1), 

позволяющая воссоздать наиболее целостную картину нарушений и сохранных процессов в развитии 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  Критериями  отбора диагностических методик являются: 
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- валидность, 

- простота использования и обработки, позволяющие сократить время, затрачиваемое на диагностику.   

1. Содержание программы 

№ 

п.п. 

Тема раздела Форма Ожидаемый результат 

 1 доп., 1 

класс 

69 ч в год  

1 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

графомоторн

ых навыков. 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание правил пользования письменными 

принадлежностями; кинезиологических упражнений. 

2 уровень – умения правильно пользоваться письменными 

принадлежностями, копировать несложные изображения, 

распознавать основные эмоции; выполнять несложные графические 

работы под диктовку педагога; составлять предмет из частей. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   
2. Восприятие 

формы, 

цвета, 

размера. 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание названий основных цветов: черный, белый, 

красный, синий, зеленый, желтый; названий основных размеров: 

длина, ширина, высота; названий форм предметов. 

2 уровень – умения выделять из группы предметов один или 

несколько, обладающих определенными свойства: (цвет, размер, 

форма, назначение);  анализировать и сравнивать предметы по 
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одному из указанных признаков: форма, величина, цвет; различать 
и называть основные цвета; классифицировать геометрические 

фигуры; сравнивать предметы по размерам; сравнивать предметы 

по характеру материала: гладкий, шершавый, прочный, бьющийся; 

из чего изготовлен: стеклянный, деревянный, каменный, железный; 

различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат; 

различать звуки окружающей действительности: шуршание 

листьев, звон колокольчика, гудок автомобиля, голоса животных, 

людей. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   

3 Развитие 

пространств

енно-

временного 

восприятия. 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание названий положения предметов в пространстве: 

впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, близко; 

отношений порядка следования: первый, последний, крайний, 

после, за, следом за, следующий за; названий дней: вчера, сегодня, 

завтра; названий частей суток: утро, день, вечер, ночь; названия 

времен года: осень, зима, весна, лето. 

2 уровень – умения  определять положение предметов в 

пространстве: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, 

близко, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, за, перед, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре, дальше, ближе; 
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ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в 
середине (центре), верхний, нижний, правый, левый край листа; то 

же для сторон: верхняя, нижняя, правая, верхний правый, левый, 

нижний правый, левый углы; ориентироваться на собственном теле 

и на плоскости листа бумаги; применять полученные знания в игре 

и реальной жизненной ситуации; определять положение предметов 

в пространстве, сравнивать расположение относительно себя или 

другого предмета; выделять части суток и определять порядок дней 

недели; ориентироваться на поле бумаги; определять расположение 

предметов в ближнем и дальнем пространстве.  

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   

4 Тактильно-

двигательно

е 

восприятие. 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень - знание специальных обследующих движений 

(поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др.), 

обозначение отдельными словами свойства и качества 

используемого материала, признаки предмета. 

2 уровень – умения определять на ощупь величину хорошо 

знакомых предметов, целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога; составлять предмет из 2-3 частей. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 
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формирование  социально приемлемых моделей поведения.   
 2 класс 68 ч в год  

1 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

ловкости. 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание кинезиологических упражнений; правил 

пользования карандашом, ручкой, ножницами, клеем. 

2 уровень – умения владеть карандашом, ручкой, кистью;  

раскрашивать рисунок: без пробелов, выхода за контур, одинаковое 

направление; конструировать предметы из 3-4 геометрических 

фигур; прекращать движение в нужной точке; рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки; согласовывать движения руки и глаза, обеих 

рук; последовательно соединять точки; владеть счѐтными 

операциями по программе; выполнять творческие работы из 

пластилина по образцу; конструировать несложные предметы без 

опоры на образец; точно выполнять движения по трехзвенной 

инструкции; выполнять выразительные движения; выполнять 

упражнения на дыхание и расслабление; знать элементы 2-х 

фазного и 4-х фазного дыхания и стараться выполнять по команде; 

выполнять пальчиковые упражнения; выполнять графические 

работы под диктовку; принимать правильное исходное положение в 

соответствии с содержанием упражнения, игры; самостоятельное 

определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя; играть в предложенные сенсорные и 



301  

двигательные игры по правилам; адекватно эмоционально 
реагировать в ходе игры, упражнения. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   

2. Тактильно-

двигательно

е восприятие 

 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание специальных обследующий движений 

(поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др.), 

обозначения отдельными словами свойства и качества 

используемого материала, признаки предмета.  

2 уровень – умения - определять на ощупь разные свойства 

предметов (по поверхности, весу, температуре) и называть их; 

делать словесный отчет о выявленных качествах и свойствах 

предмета, его основных признаков, выявленных при помощи 

ощупывания; определять материал, из которого сделан предмет; 

путем ощупывания предмета или обведения по контуру давать 

характеристику предмету.  

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   
3 Восприятие 

особых 

свойств 

Групповые 

коррекцио

нные 

1 уровень – знание особых свойств  предмета (температура, вкус, 

запах, чувство тяжести); продуктов, которые могут нанести вред 

здоровью (ядовитые грибы, ягоды, уксус и т.п.); основных вкусов: 
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предметов 
 

занятия горький - сладкий, сырое – вареное.   
2 уровень – умения различать простые запахи (приятные  - 

неприятные); - сравнивать и различать разные вкусы; определять 

температуру (теплый – горячий – холодный) и тяжесть предмета 

(легкий – тяжелый).   

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.  

Сравнение и упорядочения объектов по различным признакам: 

форме, величине, качестве поверхности, материалов. 

4 Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета 

 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знания  наиболее распространенных цветов (черный, 

белый, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый); оттенки 

цветов: розовый, фиолетовый, оранжевый; основных 

геометрических фигур: круг, квадрат, прямоугольник, различать 

круг и овал; разных параметров величины (длина, ширина, высота, 

толщина). 

2 уровень – умения чертить основные геометрические фигуры; 

выстраивать сериационные ряды предметов по параметру 

убывающей или возрастающей величины; определять на ощупь 

величину предметов; анализировать и сравнивать предметы по 

двум признакам (форма, величина, цвет); использовать цвет по 

назначению; сравнивать предметы (объекты) по форме, цвету, 
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величине; определять различия между предметами по форме, 
величине, цвету, обозначать их словом, различать 

классифицировать фигуры по нескольким признакам. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.  

Обогащение чувственного опыта учащихся. 

5 Восприятие 

временных 

отношений 

 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знания мер времени и их соотношение: порядок 

месяцев в году, времена года и их закономерности, части суток, дни 

недели, единицы измерения времени (сут., нед., мес.), часы, их 

составляющие (циферблат, стрелки), соотносить времена года с 

названиями месяцев. 

2 уровень – умения определять времени по часам (с точностью до 1 

часа). 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.  

Определение времени по часам. 
6 Развитие 

зрительного 

восприятия 

 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знания правила целенаправленного рассматривания 

объекта: вычленение сначала основных элементов, затем его 

деталей, определение их соотношений.  

2 уровень – умения выделять в объекте составляющие его части, 
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пропорции, строение; - распознавать основные эмоции; узнавать 
предмет по части; выделять предмет из группы; определять 

картинку к заданному эталону; находить различия и сходство в двух 

аналогичных сюжетных картинках; делать элементарные 

обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   

7 Развитие 

слухового 

восприятия 

 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знания шумов: шуршание, скрип, шелест, стук, пение 

птиц, шум поезда, машины.  

2 уровень – умения различать речевые и неречевые звуки; 

выполнять упражнения в определенном ритме и темпе; сравнивать 

музыкальные звуки по громкости и длительности звучания, 

различать характер мелодии (веселая – грустная). 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   
8 Восприятие 

пространств

а 

 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знания понятия «близко»,  «далеко», «дальше», «право-

лево».  

2 уровень – умения ориентироваться в помещении, двигаться в 

заданном направлении; ориентироваться на листе бумаги и на 
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собственном теле, на поверхности парты; обозначать словом 
направления движения; располагать плоскостные и объемные 

предметы в вертикальном и горизонтальном поле листа; словесно 

обозначать пространственные отношения между конкретными 

объектами; целенаправленно выполнять действия по инструкции 

педагога; быстро и точно передвигаться в пространстве.  

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.  

Описание явлений окружающей действительности. 

 3 класс 68 ч в год  

1 Развитие 

произвольно

сти 

психической 

деятельност

и. 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание двигательных упражнений, упражнений на 

дыхание и расслабление. 

2 уровень – умения понимать простые словесные инструкции 

учителя; ориентироваться в задании по данному плану; сличать 

результат и цель деятельности на наглядных образцах; с помощью 

педагога составлять рассказ о предстоящей и выполненной работе; 

проверять свою работу и работу товарища по данному алгоритму. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия,  

конструировать предметы из геометрических фигур; формирование  

социально приемлемых моделей поведения.   
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2. Развитие 
движений, 

различных 

видов 

праксиса 

Групповые 
коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание кинезиологических упражнений, правил 
пользования письменными принадлежностями, ножницами, клеем, 

пластилином. 

2 уровень – умения выполнять движения по показу и словесной 

инструкции; плавно переключаться с одного движения на другое; 

ритмично двигаться под музыку, пение, речевое сопровождение;   - 

воспроизводить ряд из 3-6 движений; соблюдать направление 

движения в пространстве в соответствии с условными знаками и 

словесной инструкцией; выполнять движения по условным 

обозначениям; менять характер, направление движений по 

условным сигналам; захватывать мелкие предметы двумя и тремя 

пальцами; повторять за педагогом позу кисти руки; застѐгивать 

пуговицы, молнии, кнопки, шнуровать, завязывать узлы и банты; 

резать ножницами по прямым и кривым линиям, по кругу; 

складывать бумагу; разрывать бумагу разной толщины. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   
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3 Развитие 
перцептивно

-

гностически

х функций 

Групповые 
коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание слов, обозначающих вкусовые качества 
предметов, материала, из которого предметы сделаны; основные 

цвета и их оттенки; геометрических фигур: величину предметов: 

длина, ширина, толщина, высота, глубина, неречевые бытовые и 

природные шумы. 

2 уровень – умения узнавать предметы на картинках; узнавать 

предметы в «зашумлѐнных» условиях и необычных ракурсах; 

составлять предметы из 2-6 частей; находить часть от целого 

предмета и предмет по данной части; различать и называть 

основные цвета; соотносить оттенки одного цвета и раскладывать 

их по степени выраженности признака; различать геометрические 

фигуры и называть их; сравнивать предметы по величине и 

называть эту величину: длина, ширина, толщина, высота, глубина, 

использовать в речи соответствующие прилагательные и их 

сравнительные формы; находить различия в парах предметных и 

сюжетных картинок; опознавать на ощупь мелкие игрушки, 

геометрические фигуры, контурные изображения букв, цифр, 

различать величину сходных предметов; опознавать на ощупь 

фактурные, температурные качества предметов; уметь сравнивать 

предметы «на глаз», «на ощупь», «на руку»; называть слова, 

обозначающие вкусовые качества предметов, материал, из которого 

предметы сделаны; восстанавливать целостные образы предметов, 
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букв, цифр; узнавать предметы по словесному описанию; 
использовать схематические рисунки для запоминания вербального 

материала; различать неречевые бытовые и природные шумы; 

различать голоса людей; различать на слух громкость, высоту и 

продолжительность звучания; повторять ряды слогов, слов, 

предложений, предъявленных на слух; воспроизводить ряды 

предметов, картинок по памяти от 3 до 9 единиц. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.  

Сравнение и упорядочивание  объектов по различным признакам: 

форме, величине, качестве поверхности, материалов. 

4 Развитие 
пространств

енного 

восприятия. 

Групповые 
коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знания частей тела и лица, основных координат: верх – 
низ, впереди – позади, слева – справа и соответствующие 

ориентировки относительно себя, слова, обозначающие порядок 

следования предметов в ряду. 

2 уровень – умения распознавать и называть части тела и лица; 

усвоить; различать пространственное расположение предметов 

относительно другого человека; ориентировать на листе бумаги; 

знать слова, обозначающие порядок следования предметов в ряду; 

уметь ориентироваться по схемам в пространстве класса, 
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школьного двора; находить неправильно расположенные буквы; 
выполнять графические диктанты с учѐтом пространственных 

ориентировок; соблюдать пространственное расположение 

предметов, их частей при конструировании и рисовании. 

3 уровень - ориентировка в окружающем пространстве 

(планирование маршрута, определение места положения объекта и 

пр.). 

5 Развитие 

временных 

представлен

ий 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знания порядка следования дней недели, частей суток, 

времѐн года, месяцев года; месяцев каждого времени года и 

нумерацию каждого месяца, начиная от начала года;  отношений: 

вчера – сегодня – завтра – послезавтра – позавчера; рано – поздно; 

старше – моложе; медленно – быстро; соотношения мер времени: 

сутки – неделя – месяц – год; секунда – минута – час. 

2 уровень – умения определять времени по часам (с точностью до 5 

минут). 

3 уровень - определение времени по часам, ориентирование в 

режиме дня. 
 4 класс 68 ч в год  

1 Развитие 

произвольно

сти 

психической 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание упражнений на дыхание и расслабление, 

элементов 2-х фазного и 4-х фазного дыхания; правила 

целенаправленного рассматривания объекта: вычленение сначала 

основных элементов, затем его деталей, определение их 
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деятельност
и. 

соотношений.  
2 уровень – умения понимать простые словесные инструкции 

учителя; ориентироваться в задании по данному плану; сличать 

результат и цель деятельности на наглядных образцах; с помощью 

педагога составлять рассказ о предстоящей и выполненной работе; 

быстро и точно передвигаться в пространстве; целенаправленно 

выполнять действия по инструкции педагога; выполнять 

упражнения на дыхание и расслабление; знать элементы 2-х 

фазного и 4-х фазного дыхания и выполнять по команде педагога; 

проверять свою работу и работу товарища по данному алгоритму. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   

2. Развитие 

движений, 

различных 

видов 

праксиса 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание кинезиологических упражнений; правил 

пользования карандашом, ручкой, ножницами, клеем. 

2 уровень – умения выполнять движения по показу и словесной 

инструкции; плавно переключаться с одного движения на другое; 

ритмично двигаться под музыку, пение, речевое сопровождение; 

воспроизводить ряд из 3-6 движений; соблюдать направление 

движения в пространстве в соответствии с условными знаками и 

словесной инструкцией; выполнять движения по условным 

обозначениям; менять характер, направление движений по 
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условным сигналам; захватывать мелкие предметы двумя и тремя 
пальцами; повторять за педагогом позу кисти руки; застѐгивать 

пуговицы, молнии, кнопки, шнуровать, завязывать узлы и банты; 

последовательно соединять точки; владеть счѐтными операциями 

по программе; выполнять графические работы под диктовку 

педагога; выполнять творческие работы из различных материалов; 

резать ножницами по прямым и кривым линиям, по кругу; 

складывать бумагу; конструировать без опоры на образец; 

выполнять пальчиковые упражнения; целенаправленно выполнять 

действия по четырехзвенной инструкции педагога, составлять план 

действий; выполнять точные движения при штриховке двумя 

руками; пользоваться элементами расслабления; конструировать 

сложные формы из 6-8 элементовраспознавать основные эмоции, 

уметь их показывать; разрывать бумагу разной толщины. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   
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3 Развитие 
перцептивно

-

гностически

х функций 

Групповые 
коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знание основных цветов и их оттенков; название 
геометрических фигур, величин (длина, ширина, толщина, высота, 

глубина), соответствующие прилагательные и их сравнительные 

формы, слова, обозначающие вкусовые качества предметов, 

материал, из которого предметы сделаны; неречевые бытовые и 

природные шумы. 

2 уровень – умения - узнавать предметы на картинках; узнавать 

предметы в «зашумлѐнных» условиях и необычных ракурсах; 

анализировать и сравнивать предметы по предложенным признакам 

(форма, величина, цвет); составлять предметы из 2-6 частей; 

находить часть от целого предмета и предмет по данной части; 

различать и называть основные цвета и оттенки; классифицировать 

фигуры по нескольким признакам; соотносить оттенки одного 

цвета и раскладывать их по степени выраженности признака; 

смешивать цвета, называть их; различать геометрические фигуры и 

называть их; сравнивать предметы по величине и называть эту 

величину: длина, ширина, толщина, высота, глубина, использовать 

в речи соответствующие прилагательные и их сравнительные 

формы; определять противоположные качества и свойства 

предметов; самостоятельно классифицировать предметы по 

различным признакам; группировать предметы по двум 

самостоятельно выделенным признакам, обозначать их словом; 
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находить различия в парах предметных и сюжетных картинок; 
опознавать на ощупь мелкие игрушки, геометрические фигуры, 

контурные изображения букв, цифр, различать величину сходных 

предметов; опознавать на ощупь фактурные, температурные 

качества предметов; уметь сравнивать предметы «на глаз», «на 

ощупь», «на руку»; называть слова, обозначающие вкусовые 

качества предметов, материал, из которого предметы сделаны; 

восстанавливать целостные образы предметов, букв, цифр; узнавать 

предметы по словесному описанию; использовать схематические 

рисунки для запоминания вербального материала; распознавать 

предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; определять материал, из которого 

сделан предмет; различать неречевые бытовые и природные шумы; 

различать голоса людей; различать на слух громкость, высоту и 

продолжительность звучания; повторять ряды слогов, слов, 

предложений, предъявленных на слух; определять на слух звучание 

различных музыкальных инструментоввоспроизводить ряды 

предметов, картинок по памяти от 3 до 9 единиц. 

3 уровень - получение обучающимися с умственной отсталостью 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения.   

4 Развитие Групповые 1 уровень – знания основные координаты: верх – низ, впереди – 



314  

пространств
енного 

восприятия. 

коррекцио
нные 

занятия 

позади, слева – справа и соответствующие ориентировки 
относительно себя; слова, обозначающие порядок следования 

предметов в ряду. 

2 уровень – умения распознавать и называть части тела и лица;  

усвоить основные координаты: верх – низ, впереди – позади, слева – 

справа и соответствующие ориентировки относительно себя; 

различать пространственное расположение предметов 

относительно другого человека; ориентировать на листе бумаги; 

знать слова, обозначающие порядок следования предметов в ряду; 

уметь ориентироваться по схемам в пространстве класса, 

школьного двора; находить неправильно расположенные буквы; 

выполнять графические диктанты с учѐтом пространственных 

ориентировок; моделировать расположение предметов в заданном 

пространстве; соблюдать пространственное расположение 

предметов, их частей при конструировании и рисовании. 

3 уровень - ориентировка в окружающем пространстве 

(планирование маршрута, определение места положения объекта и 

пр.). 

5 Развитие 

временных 

представлен

ий 

Групповые 

коррекцио

нные 

занятия 

1 уровень – знания порядка следования дней недели, частей суток, 

времѐн года, месяцев года; времена года и их признаки; месяцы 

каждого времени года и нумерацию каждого месяца, начиная от 

начала года,  понимать отношения: вчера – сегодня – завтра – 
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послезавтра – позавчера; рано – поздно; старше – моложе; 
медленно – быстро; знать соотношения мер времени: сутки – 

неделя – месяц – год; секунда – минута – час. 

2 уровень – умения определять времени по часам (с точностью до 5 

минут), возраст людей. 

3 уровень - определение времени по часам, ориентирование в 

режиме дня. 
 

Основное содержание тем курса  (разделы, структура) 

1 доп. кл., 1 класс  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (4часа) 

Модуль 1. Коррекция психомоторики. 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов) 

 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»).  

 Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты).  

 Развитие и координация движений кисти рук и пальцев.  

 Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей.  

 Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету.  

 Аппликация. Сгибание бумаги.  

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы.  

 Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей тела.  
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 Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. 

  Работа с пластилином (раскатывание).  

 Игры с крупной мозаикой. 

Модуль 2. Коррекция сенсорной сферы.  

Раздел  3. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (32 час), из них: 

 Формирование сенсорных эталонов цвета (12 часов) 

 Развитие и коррекция формы (14 часов) 

 Развитие и коррекция восприятия величины (6 часов) 

 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений.  

 Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур.  

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

конструктором. 

 Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение 

словом. 

 Различение их выделения основных цветов (красный, жѐлтый, зелѐный, синий, чѐрный, белый). 

 Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали).  

 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали).  

 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  4. Восприятие пространства (8 часов). 
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 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; 

правой/левой части тела.  

 Определения расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.).  

 Движения в заданном направлении в пространстве (вперѐд, назад…). Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога.  

 Ориентировка в линейном ряду (порядок следования).  

 Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Раздел 5. Восприятие времени (8 часов). 

 Сутки. Части суток. 

 Работа с графической моделью «Сутки». 

 Обозначение в речи временных представлений.  

 Последовательность событий (смена времени суток).  

 Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Итоговая диагностика обучающихся   (3 часа) 

Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные методики, координация движений, сенсорные 

эталоны. 

 

2 класс (68 часов в год, 2часа в неделю) 

Исследование психомоторики и сенсорных процессов, комплектование групп для коррекционных 

занятий (4 часа)  

Раздел1.   Развитие моторики, графомоторных навыков (12 часов)  

 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех 
звеньев.  
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 Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением.  

 Развитие быстроты, ловкости и точности движений.  

 Развитие умения контролировать сменяемость действий.  

 Развитие моторики руки, формирование графических навыков.  

 Обводка и рисование по трафарету.  

 Штриховка в разных направлениях.  

 Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание).  

 Работа с ножницами.  

 Аппликация. 

 Графический диктант по показу. 

 Раздел 2.     Тактильно-двигательное восприятие (8 часов) 

 Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, 
шершавые).  

 Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру.  

 Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние).  

 Игры со средней мозаикой. 

 Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Словесное обозначение 
барических ощущений.  

 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: 
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копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, 

природные явления). 

Раздел Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) (4 часа) 

 Измерение температуры воздуха с помощью градусника.  

 Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое — вареное), обозначение словом вкусовых 

ощущений.  

 Контрастные ароматы (резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства 
тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических 

ощущений.  

 Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Раздел3.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (24 часа) 

 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, куб, шар);  

 обобщение словом.  

 Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 
толщина), обозначение словом.  

 Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме).  

 Составление сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному признаку.  

 Различение цветов и оттенков.  

 Подбор оттенков цвета к основным цветам.  



320  

 Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из геометрических 
фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.).  

 Различение основных частей хорошо знакомых предметов.  

 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с 
разрезами по диагонали). 

Восприятие пространства (4 часа) 

 Ориентировка в помещении: понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном 
направлении, обозначение словом направления движения.  

 Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). 

 Расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 

листа.  

 Словесное обозначение пространственных отношений между конкретными объектами.  

 Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Развитие зрительного восприятия (4 часа) 

 Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов.  

 Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок.  

 Различение наложенных изображений предметов (3—4 изображения).  

 Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной последовательности.  

 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Развитие слухового восприятия (4 часа) 
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 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 
колокольчик, бубен, гармошка, ложки). 

 Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 

Различение мелодии по характеру (веселая, грустная).  

 Подражание звукам окружающей среды.  

 Различение по голосу знакомых людей. 

Восприятие времени (4 часа) 

 Порядок месяцев в году.  

 Времена года.  

 Работа с графической моделью «Времена года».  

 Измерение времени (сутки, неделя, месяц). 

 Часы, их составляющие (циферблат, стрелки).  

 Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

Итоговое  обследование психомоторики и сенсорных процессов (2 часа) 
 

3 класс (68ч в год, 2 раза в неделю) 

Обследование психомоторики и сенсорных процессов, комплектование групп для коррекционных 

занятий (2 часа)  

Раздел Развитие движений, различных видов праксиса (14 часов) 
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 Произвольное торможение действий (разнонаправленные движения). Ритмические 
упражнения, сочетающие одновременные движения различных частей тела и говорение 

(пение). 

 Переключение с одного движения на другое при ходьбе, беге, прыжках. 

 Совершенствование статического равновесия при малой площади опоры. 

 Передача ритмического рисунка в движениях в соответствии с речевым или музыкальным 
сопровождением. 

 Выполнение движений по инструкции из 3-4 звеньев. Выполнение движений по словесной 
инструкции, изменения направления движений по инструкции, содержащей предлоги: в, на, 

над, под, из, за. 

 Воспроизведение ритма по слуховому образцу, по словесной инструкции. Подсчѐт быстрых и 

медленных ударов. Пространственная организация движений (выполнение движений в 

соответствии с образцом, а не зеркально). 

 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие быстроты, ловкости и точности 
движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие моторики руки, 

формирование графических навыков. Штриховка в разных направлениях.  

 Имитация воображаемых предметных действий «Что мы делали не скажем, а что делали 
покажем». Выразительность движений — имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру и 

т. д.), инсценирование.  

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, «Кольцеброс», 

игры с мячом, обручем).  
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 Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание, шнуровка, 
нанизывание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

 Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

Раздел  Развитие произвольности психической деятельности. (6 часов) 

 Игры на развитие внимания и саморегуляции. Рассказ о предстоящей работе. Рассказ о 

выполненной  работе.  

 Развитие способности к переключению внимания. Развитие концентрации внимания.  

 Упражнения для развития памяти. 

 Самоконтроль по данному алгоритму действий (вербально-графический, схематический план).  

Раздел  Развитие пространственно-временного  восприятия. (10 часов) 

 Определение направления движения в пространстве, расположения предметов относительно 

друг друга, обозначение с помощью предлогов. 

 Различение левой –правой частей тела у человека, стоящего напротив. 

 Предлоги, обозначающие направление движения: в, из, над, под, за; - расположения предметов 
относительно друг друга: у, на, над, под, за. 

 Упражнения для развития глазомера. 

 Определение направления звука в пространстве (справа, слева, сзади, спереди). 

 Моделирование пространственного расположения мебели в помещении. 
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 Расположение предметов в классе по инструкции педагога. Поиск предметов в классе по 
условной схеме.  

 Ориентировка в помещении и на улице. Вербализация пространственных отношений. 

 Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном 
направлении, обозначение словом направления движения.  

 Ориентировка в поле листа (выделение всех углов).  

 Расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 
листа. Словесное обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

 Закрепление временных представлений о частях суток, неделе, временах года. 

 Продолжительность суток: 1 сут. = 24 ч 

 Месяцы года. Порядок месяцев в году. Номера месяцев от начала года. 

 Соотношение мер времени: час – минута, месяц – неделя – сутки. Количество суток в месяце. 

Количество недель  в месяце. Количество минут в часе. Часы, их составляющие (циферблат, 

стрелки). 

 Определение времени по часам с точностью до 5 минут двумя способами: 5 ч 15 мин, 15 мин 
шестого. 

Раздел  Развитие перцептивно-гностических функций (18 час) 

 Сравнение геометрических фигур и тел. Соотнесение геометрических фигур с предметами 

окружающей обстановки. 

 Составление сериационных рядов по заданному признаку из 5-8 предметов. 
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 Опознания пола, возраста героев по сюжетным картинкам. Определение эмоций по сюжетным 
картинкам. 

 Выделение элементов целостных образов (предметных, сюжетных). Складывание разрезанных 

на части предметных и сюжетных картинок. Упражнение «Вставки» (восполнение фрагментов 

сюжетных картин). 

 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела 
(верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: 

копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, 

природные явления). 

 Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов.  

 Сравнение двух объемных геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по 

величине. Составление сериационных рядов из 4—5 предметов по заданному признаку величины. 

Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и 

вертикали). 

Раздел Восприятие особых свойств предметов (6  часов) 
 Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных предметов 

(грелка, утюг, чайник).  

 Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение.  
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 Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость). Измерение 

объема сыпучих тел с помощью условной меры.  

 Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); взвешивание на ладони; 

определение веса на глаз. 

Раздел  Развитие слухового восприятия (4 часа) 

 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 
колокольчик, бубен, гармошка, ложки).  

 Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 

 Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 

 Подражание звукам окружающей среды.  

 Различение по голосу знакомых людей. 

 Различение звуков по дальности-близости. 

Раздел  Развитие зрительного восприятия (4 часа) 

 Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти.  

 Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов.  

 Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок.  

 Различение наложенных изображений предметов (3-4 изображения). Запоминание 3-4 
предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения 

Итоговое обследование психомоторики и сенсорных процессов (3 часа) 
 

4 класс (68 часов в год, 2 раза в неделю) 
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Исследование психомоторики и сенсорных процессов, комплектование групп для коррекционных занятий (2 

часа)  

 Комплексное обследование детей. Определение уровня развития. 

 Исследование общей осведомлѐнности и кругозора учащихся. Исследование мелкой и крупной 

моторики рук.  

 Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность движений. 

 Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, 

пространство и время). 

 Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел Развитие движений, различных видов праксиса (8 часов) 

 Движения с быстрой сменой ориентиров в пространстве.  

 Динамическая координация движений (чередование движений, выполнение ассиметричных и 

противоположных движений на счѐт, при речевом сопровождении). 

 Ритмическое выполнение поскоков, прыжков на обеих ногах, на одной ноге. Поочерѐдное выполнение 

движений в паре. 

 Ритмичное выполнение движений под стихотворение, пение, музыку. 

 Противоположные действия. 

 Выполнение движений по звуковому сигналу, отличающему по громкости или продолжительности.  

 Импровизация движений на заданную тему. 

 Дорисовывание симметричной половины изображения. Графические диктанты.  

 Дорисовывание незаконченных изображений. Рисование ряда предметов и изображений по памяти. 

Безотрывная обводка сложных силуэтов.  

 Аппликационная лепка. 
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Раздел  Развитие перцептивно-гностических функций (20 часов) 

 Перемещение и трансформация зрительных образов. Выкладывание рядов фигур, предметных 

картинок по памяти, по словесной инструкции. 

 Определение предмета по словесному описанию. Определение предмета по одной его части. Узнавание 

предмета по одному признаку (варианты). 

 Цвета и оттенки предметов. 

 Конструирование предметов сложной формы. Формирование сенсорных эталонов. 

 Зрительное расчленение предмета на части и воссоздание из частей. 

 Сравнение. Преобразование одних фигур в другие (складывание, разрезание). 

 Составление рядов из цветных предметов в ритмически заданной последовательности. 

 Классифицируем по различным признакам: форма, цвет, размер. Органы чувств: нос, уши, руки, язык, 

глаза.  

 Тактильные ощущения. Различение ощущений тяжести.  

 Свойства материалов: пластмасс, резина;  вода. 

 Противоположные качества предметов: чистый – грязный, чѐрный – белый, сухой – сырой и т.д. 

 Различение звуков.  

 Давать характеристику предмету по данному плану с перечислением его свойств, качеств, частей. 

Раздел Развитие пространственного восприятия. (10 часов) 

 Перемещение и трансформация зрительных образов. Схематическое изображение пространственных 

отношений.  

 Конструирование сложных форм предметов. 

 Соотношение углов, расстояний, пропорций. 
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 Структурно-топологическое расположение предметов в пространстве по инструкции, отражение 

отношений предметов в схематических изображениях, планах. 

 Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. Моделирование 

расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной 

комнате); предоставление словесного отчета.  

 Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

 Рисования по инструкции с различным пространственным расположением предметов. 

 Конструирование с передвижением предметов в пространстве. 

Раздел Развитие временных представлений. (8 часов) 

 Закрепление временных представлений. Соотношения мер времени: 1 час – 60 мин., 1 мин – 60 секунд. 

Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 минуты 3 способами: 45 минут шестого, 

5 ч 45 минут, без 15 шесть. 

 Понятия: полчаса, четверть часа, три четверти часа. 

 Смена времѐн года. Раньше - позже. Месяцы. Год - 12 месяцев. Последовательность событий.  

 Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной 

терминологии. 

Раздел Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) (14 часов) 

 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 
мокрое), их словесное обозначение.  
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 Измерение температуры с помощью измерительных приборов (градусник для измерения 
температуры тела, воды, воздуха).  

 Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее).  

 Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.).  

 Измерение веса разных предметов на весах.  

 Измерение объема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества 
предметов (чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и 

противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — 

раздеть, расстегнуть — застегнуть). 
Раздел Развитие произвольности психической деятельности - 2 часа 

 Игры на развитие внимания и саморегуляции. Выполнение последовательных инструкций с опорой на 

вербально-графический, вербальный план.  

 Самоконтроль по данному алгоритму действий. Составление планов предстоящей деятельности и 

отчѐтов о ней.  

 Упражнения в сличении результата и цели деятельности. 

Вторичное обследование психомоторики и сенсорных процессов (3 часа) 

Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные методики, координация движений, сенсорные 

эталоны. 

2. Учебно-тематический план 

1 доп. кл., 1класс 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 
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Обследование детей, комплектование групп для 

коррекционных занятий  

 

4 

 

1 

 

3 

Модуль 1. Коррекция психомоторики. 

 Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков  

12 4 8 

Тактильно-двигательное восприятие. 4 2 2 

Модуль 2. Коррекция сенсорной сферы.  

 Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

32 18 14 

Формирование сенсорных эталонов цвета  12 3 9 

Развитие и коррекция формы  14 7 7 

Развитие и коррекция восприятия величины  6 2 4 

 Восприятие пространства  8 2 6 

 Восприятие времени  8 3 5 

Итоговая  диагностика обучающихся    3 1 2 

2. Учебно-тематический план 2 класс 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

Исследование психомоторики и сенсорных 

процессов, комплектование групп для 

коррекционных занятий  

4 1 3 

 Развитие  моторики, графомоторных навыков  12 4 8 

Тактильно-двигательное восприятие. 8 2 6 
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  Восприятие особых свойств предметов (развитие 
осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений)  

4 1 3 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

24 10 14 

Восприятие пространства  4 1 3 

Развитие зрительного восприятия  4 1 3 

Развитие слухового восприятия  4 1 3 

Восприятие времени  4 2 2 

Итоговое  обследование психомоторики и сенсорных 

процессов  

2 1 1 

3.Учебно-тематический план   3 класс 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

Обследование психомоторики и сенсорных 

процессов, комплектование групп для 

коррекционных занятий  

2 1 1 

Раздел Развитие движений, различных видов 

праксиса  

14  5 9 

Развитие произвольности психической деятельности.  6  2 4 

Раздел  Развитие пространственно-временного  

восприятия.  

10  3 7 
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Раздел  Развитие перцептивно-гностических 
функций  

18  7 11 

Раздел Восприятие особых свойств предметов  6  2 4 

Раздел  Развитие слухового восприятия  4 2 2 

Раздел  Развитие зрительного восприятия  4 1 3 

Итоговое  обследование психомоторики и сенсорных 

процессов  

3 1 2 

4.Учебно-тематический план  4 класс 
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процессов  
Учебно-методический комплекс 

Программно-методические материалы: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под редакцией В. В. 

Воронковой.   Подготовительный класс, 1 – 4 класс (автор – В.В. Воронкова).-  М., «Просвещение», 2013 г. 

Материально-техническое  обеспечение:

 технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная установка); 

 музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи), 

 дидактические игры, наборы сюжетных картинок 

Методическая литература: 

1. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: 

«Академия», 2002; 

2. Семенович А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего 

онтогенеза. – М.: Генезис, 2007; 

3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное воспитание дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью: учебно – методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2005; 

4. Вайзман Н. П. Психомоторика детей-олигофренов. М.: «Педагогика», 1976; 

5. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся 

начальных классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII//Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. №4, 2004  

6. Сиротюк А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. _ М.: Сфера, 2001 

Дополнительная литература для учителя: 
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1. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2004; 

2. Венгер А. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М.: 

Просвещение, 1988; 

3. Ганичева И. В. Телесно – ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми. – М.: Книголюб, 2004; 

4. Рожков О. П. Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 2 – 4 года 

жизни: Методические рекомендации/ О. П. Рожков, И. В. Дворова. – М.: Издательство Московского 

психосоциального института; Воронеж: Изд.-во НПО «МОДЕК»,2004; 

5. Павлова Т. А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших 

школьников. М.: Школьная Пресса, 2004; 

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. Для 

педагога-дефектолога. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2001. 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

- Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

- Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

- Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites 

- Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

- Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september 

- Электронная библиотека учебников и методических материаловhttp://window.edu.ru 

http://moi-sat.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/site/all/sites
http://www.uchportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september/
http://window.edu.ru/
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К материально-техническим условиям реализации программы относятся: 

 возможность регулирования освещения от незначительного до интенсивного, независимые, 

мобильные источники света; 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 

(строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и 

объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития крупной 

моторики (шнуровки, мозаики, мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, 

полусфера и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью (магнитофон, набор 

аудио кассет, звучащие музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы 

одежды и др.). 
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2.4.4. Рабочая программа по курсу «Дефектологические коррекционно-развивающие занятия»  

разработана для учащихся  1- 4 классов  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями.)  (вариант 1)  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Пояснительная записка 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35850).  

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2022 № 71930). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
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образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 

21.03.2023 № 72654) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от   28.01.2021 № 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»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №2» 

 Устава МБОУ СОШ №2. 
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                        Характеристика коррекционного курса 

        В рабочей программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, условия 

и средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного развития 

детей с нарушениями интеллекта. Данная программа является комплексной, объединяет различные 

виды речевой, социальной, коммуникативной деятельности для достижения целостного развития 

основных психических процессов ребенка: внимания, памяти, воли, интеллекта. 

Задания и упражнения, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий, 

соответствуют целям и задачам конкретных занятий, уровню развития обучающихся и их 

индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, 

которые способствуют разнообразию содержания занятий, а выбор упражнений и заданий позволит 

стимулировать познавательный интерес обучающихся. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что позволяет 

максимально индивидуализировать коррекционный процесс: 

 частая смена видов деятельности; 

  включение в работу больше анализаторов; 

 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы 

или план выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.); 
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 повторяемость программного материала с усложнением; 

 дифференциация заданий; 

 развитие в адекватном темпе; 

 дозированность подачи материала; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 вовлечение в занимательную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 создание ситуации успеха; 

 рефлексия изученного. 

 

      Программа составлена с учетом принципа «от простого к сложному», с опорой на сохранные 

психические функции. Материал программы расположен таким образом, чтобы постепенно в 

процессе коррекции познавательных процессов, знания и понятия становились прочными, 

систематизировались, а затем проявлялись в более сложной структуре умений и навыков. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий составлено с учетом 

образовательных потребностей ребенка. Все задания предусматривают индивидуальные 

особенности детей и лежат в зоне умеренной трудности, так как на первых этапах 

коррекционных занятий необходимо обеспечить ученику субъективное переживание на фоне 

определенной затраты усилий.  

 

 

Цель: создание специальных педагогических условий для обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направленных на интеграцию в образовательную и 

социокультурную среду, помощь в освоении образовательной программы, совершенствование 

учебной деятельности, коррекцию недостатков развития, активизацию познавательной деятельности. 

Задачи: 

  выбор оптимальных для развития обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 
коррекционных методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями;  

 выявление и преодоление трудностей в освоении образовательной программы, создание 

психолого-педагогических условий для более успешного ее освоения; 

 организация и проведение коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность обучающихся в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок базовых  

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств  предметов, их положения в пространстве;  

 стимулирование активности обучающихся и вовлечение их во все виды деятельности 

(познавательную, игровую, продуктивную);  

 обогащение словарного запаса  обучающихся на основе использования соответствующей 
терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 
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            координации;  

  формирование математических представлений. 
 

                             Место коррекционного курса в учебном плане 

Курс «Дефектологические коррекционно-развивающие занятия» относится к курсам коррекционно-

развивающей области, реализуемым в ОО. 

Рабочая программа рассчитана на 1 занятие в неделю 

1 класс – 33 часа 

2- 4 – 34 часа  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится в рамках данного коррекционного курса в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий. 

 

Сроки реализации рабочей программы: 4 года 

 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях.  

 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 



343  

- Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- Развитие навыков каллиграфии; 

- Развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- Развитие зрительной памяти и внимания; 

- Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- Развитие пространственных представлений и ориентации; 

- Развитие представлений о времени; 

- Развитие слухового внимания и памяти; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- Навыков соотнесенного анализа; 

- Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4.Развитие различных видов мышления: 

- Развитие наглядно-образного мышления; 

- Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

5. Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях: 
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Содержание коррекционного курса 

 

      На начальном этапе работы проводится обследование учащихся с позиции системного подхода. 

Устанавливаются затруднения учащихся, то есть проводится психолого-педагогическая 

дифференциация учащихся на группы по возможностям обучения и развития для проведения 

коррекционных занятий в соответствии с предложенным курсом. 

При комплектовании коррекционной группы учитывается наличие сенсорных навыков и умений, 

определяется уровень сенсорного и психомоторного развития (первичные и вторичные затруднения, 

их причины). Совместно с учителем анализируются особенности овладения учебными умениями и 

навыками, необходимые для прохождения программного материала. 

        В содержание занятий включены задания на развитие когнитивных процессов обучающихся 

(памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, мелкой моторики рук, 

развитие связной речи), знакомство с окружающим миром, развитие математических представлений. 

Коррекционные упражнения: пальчиковая гимнастика, способствующая развитию подвижности и 

гибкости кистей рук, упражнения на развитие внимания (концентрацию, распределение, 

переключаемость), так как от способности ребенка к произвольной деятельности зависит результат 

всей его работы, задания на коррекцию и развитие памяти, всех ее видов и свойств, упражнения на 

развитие восприятия формы, размера, цвета предметов, пространственных отношений и временных 

представлений, графические упражнения (обводки по точкам, шаблонам, трафаретам, штриховки, 

рисунки по инструкции) и другие задания на коррекцию и развитие операций мышления (анализа, 

синтеза, обобщения, установления логических связей между предметами и явлениями). Занятия 
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имеют коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

    Все задания направлены на закрепление и расширение знаний, полученных во время изучения 

учебных предметов. Следуя принципу динамичности восприятия, с каждым занятием задания 

усложняются, увеличивается объем материала, предлагаемого для восприятия и запоминания. 

 

1. Диагностика, профилактика и коррекция нарушений познавательной деятельности. 

1 класс 
Развитие восприятия. 

Восприятие качеств величины. 

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

обозначение словом. Раскладывание, перекладывание предметов различной величины. 

Раскрашивание предметов различной величины. 

Восприятие формы. 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Группировка предметов по форме. Раскрашивание предметов. 

Восприятие цвета. 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). Игры на 

подбор нужного цвета. Игры на сочетание цветов. Рисование и раскрашивание предметов. 

Конструирование. 

Восприятие пространства. Пространственное ориентирование в схеме собственного тела. 

Дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (верх – сверху, сзади, справа, слева, за, под, около, низ – снизу, перед – 
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спереди и т. п.), ориентирование в помещение по инструкции педагога. Пространственная 

ориентировка на листе бумаги. 

Восприятие времени. 

Сутки. Части суток. Утро. День. Вечер. Ночь. Работа с графической моделью «Сутки». 

Понятия:вчера, сегодня, завтра. Времена года. Обозначение временных представлений в речи. 

Развитие внимания. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на поиски ходов в 

простых лабиринтах, «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному 

образцу), составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»), игры «Кто точнее 

нарисует», «Составь узор», «Запутанные дорожки». Активизация внимания путем сличения предмета 

с его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Раскрашивание предметов. 

Развитие памяти. 

Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. Упражнения на 

запоминание различных предметов (3–5) без учета месторасположения, игры «Внимательный 

художник», «Найди отличия». Запоминание свойств предметов, узнавание их на основе названных 

свойств. Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. Зарисовка картинок. 

Развитие мышления. 

Развитие наглядно-действенного мышления. Описание различных свойств окружающих предметов. 

Практическое расчленение объекта на составные элементы. Выделение элементов, изкоторых 

состоит данный объект. Выделение основных признаков предмета. Нахождение конкретных 

различий. Сравнение предметов по заданному признаку. Выделение общего признака. 

Классификация предметов по заданному признаку. 
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2 класс 

Развитие восприятия, воображения. 

Восприятие качеств величины. 

Различение предметов по длине. Сравнение предметов по размерам (больше, меньше, такой 

же,глубже, мельче и т. п.). Сравнение предметов контрастных размеров. Штриховка предметов. 

Восприятие формы. 

Сравнение предметов по форме. Осуществление последовательных действий. Различение, 

называние геометрические фигур. Формирование наборов эталонов геометрических тел (шар, куб). 

Обозначение словом. Группировка предметов по форме. 

Формирование элементов конструкторских навыков и творческого воображения. Рисование 

предметов по пунктирам. 

Восприятие цвета. 

Цвет предметов. Сравнение предметов по цвету. Группировка предметов одного цветового тона 

Цвета радуги. Дополнительные цвета. Подбор нужного цвета. Сочетание цветов. Подбор предметов 

по слову, обозначающему цвет. Практические упражнения в 

группировке оттенков, подбор их по слову. 

Рисование предметов. Раскрашивание. 

Восприятие пространства. 

-Определение направления: от себя – к себе, вверх – вниз, направо – налево, впереди – сзади. 

Ориентировка на плоскости. Определение взаимного расположения предметов в пространстве. 

-Определение и отработка положения предмета относительно другого предмета (выше, сверху, 

справа, сзади, под, ниже, снизу, слева, перед, над и т. п.). 
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-Упражнения на развитие пространственной координации: «Графический диктант», наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4–6 элементов, нахождение заданной фигуры из двух или более 

предложенных изображений. Ориентировка в пространстве листа. 

-Обведение трафаретов. Штриховка в различных направлениях. 

Зрительное восприятие. 

Формирование произвольности зрительного восприятия. Выделение буквенных форм. Нахождение 

различий у двух сходных картинок. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Рисование предметов. 

Раскрашивание. 

Восприятие времени. 

Различение понятий: «утро», «день», «вечер», «ночь». Освоение умений различать части суток 

.Временные представления. Определение последовательности событий. 

Неделя. Определение последовательности событий. Час. Определение времени с точностью до 1часа. 

Обозначение временных представлений в речи. Раскрашивание рисунков. 

Воображение. 

Развитие пространственного воображения. Узнавание и различение геометрических фигур. 

Сравнение их, нахождение сходства и различия. Формирование элементов конструкторских навыков. 

Образное воображение. Дорисовывание второй половины предметов. Определение 

последовательности событий. 

Характеристика признаков предметов. Нахождение характерных признаков предметов. Сравнение 

их. 

Развитие внимания. 
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Повышение объема внимания. Активизация зрительного внимания в процессе узнавания и 

описания предмета по контурному изображению его части. Описание предмета по контурному 

изображению его части. 

Развитие сосредоточенности, устойчивости внимания. Развитие устойчивости внимания в 

пространственном расположении предметов. Упражнения «Внимательный художник», «Запутанные 

дорожки». 

   Развитие произвольности внимания. Нахождение в предъявленных предметах отличий. Развитие 

переключения внимания и навыков самоконтроля. Упражнения на развитие 

самоконтроля:«Графический диктант» (двухцветные варианты), поиски ходов в лабиринтах с опорой 

на план,составление узоров «Мозаика», «Точки». 

Развитие памяти. 

Развитие вербальной и визуальной памяти. Упражнения на запоминание: «Запомни и нарисуй», 

«Слова, начинающиеся с одной буквы». Тренировка слуховой и зрительной памяти. 

Упражнения:«Слушайте и выполняйте», «Рассмотри и раскрась», «Запомни и воспроизведи». Игра 

«Снежный ком» для запоминания информации, представленной вербально. 

Развитие мышления. 

Развитие мышления, сообразительности. Составление осколочных картинок. Обобщение и 

сравнение. Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне. 

Обобщение, преобразование. Развитие способности анализировать простые предметы, 

преобразовывать их. 

Развитие наблюдательности. Мир вокруг нас. Умение выделять в явлении разные стороны, 
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вычленять в предмете разные особенности. 

Установление закономерностей. Развитие способности анализировать простые закономерности. 

Анализ и синтез. Упражнения на простейший анализ с мысленным расчленением объекта на 

составные элементы. Упражнения на составление предметов из предъявленных элементов. 

Нахождение общих признаков предметов. Выделение существенных признаков. Сравнение 

предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвет, форма, размер. 

Различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

ряд». 

Аналитические задачи первого типа с прямым утверждением. 

 

3 класс 

Развитие восприятия, воображения. 

Выделение основных признаков предметов. Сравнение предметов. Классификация предметов по 

разным признакам. Определение признаков предметов. Объединение совокупности предметов. 

Разделение совокупности на части. 

Творческое воображение. Составление силуэтов. Соотнесение геометрических фигур с предметами 

окружающей обстановки. Дидактические игры типа «Сложи такой же узор». 

Пространственное воображение. Решение задач на преобразование. Получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и по памяти. 

Восприятие пространства. Ориентация в пространстве. Пространственные отношения. 

Перемещение предметов в заданном направлении. Характеристика положения предметов в 

пространстве. 



351  

Ориентировка на плоскости. Упражнения на развитие пространственной координации: «Мозаика» из 

6 – 10 элементов, составление плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов «Волшебный круг», «Танграм», «Колумбово яйцо» и т. п. 

Ориентировка во времени. Месяц. Год. Минута. Определение времени с точностью до 5 минут. 

Раньше – позже. 

Зрительное восприятие. Развитие восприятия «зашумленных объектов. Формирование элементов 

конструкторского мышления и конструкторских навыков. Рисование бордюров и различных 

изображений по наглядному образцу. 

Восприятие цвета. Оттенки по интенсивности. Путешествия в сказку определенного цвета. 

Развитие чувства ритма. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

 

Развитие внимания. 

Развитие переключения, устойчивости внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план. Игра «Кто быстрее и точнее», 

основанная на корректурной пробе. Поиск ошибок в тексте. Рисование по подобию. 

Дорисовывание и раскрашивание предметов. 

Определение по картинкам того, что не дорисовал художник, что неправильно нарисовал 

художник. Проведение линий через лабиринты. Нахождение различий и сходств на картинках со 

словесным отчѐтом и объяснением. 

Развитие памяти. 

Развитие визуальной, вербальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, 
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эффективности перевода памяти из кратковременной в долговременную). Запоминание и 

воспроизведение наглядного и словесного материала. Воспроизведение названий предметов, 

изображений. Зарисовка картинок к предъявленным словам. 

Упражнения: «Зрительный диктант», «Зашифруй предложение», «Найди слова», «Заполни 

рисунок». Игры со словами и предметами. Составление композиций из шаблонов. 

Развитие мышления. 

Установление соответствия между двумя множествами. Планомерность выполнения действий. 

Классификация геометрических фигур. 

Установление закономерности расположения чисел. Продолжение ряда чисел на основе понимания 

закономерности их расположения. 

Продолжение ряда понятий на основе знаний времѐн года, месяцев, дней недели. Выявление 

закономерности расположения предметов и фигур. Использование «ритма» при составлении 

закономерности. 

Знакомство с магическим квадратом. Выведение правила магического квадрата. Решение простых 

магических квадратов на основе выведенного правила. Знакомство с нетрадиционными задачами. 

Решение нетрадиционных задач путѐм построения схемы, рисунка. Решение задач на материале 

знакомых сказок. 

Обучение построению простейших обобщений и умозаключений. 

 

4 класс 

Развитие восприятия, воображения. 

Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение и группировка 
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предметов по заданным параметрам величины. 

Совершенствование восприятия формы. 

Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение. 

Классифицирование предметов по форме, цвету и размеру. Составление комбинаций из трѐх цветов. 

Формирование произвольности зрительного восприятия. Дорисовывание незаконченных 

изображений. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале. Выделение 

нереальных элементов «нелепых» картинок. Гимнастика для глаз. 

Развитие пространственного, творческого воображения. Моделирование расположения различных 

объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций, предоставление словесного отчета. 

Развитие внимания. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Составление детьми 

собственных планов к лабиринтам. Самостоятельное планирование этапов деятельности. Контроль  

за выполнением одновременно двух и трѐх действий. 

Развитие памяти. 

Развитие вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти. Расчленение 

запоминаемых объектов на части, выделение в них различных свойств. Использование для 

запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. 

Развитие мышления. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению. Развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерностей, на обобщение, на проведение классификации предметов, 
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чисел, понятий по заданному основанию классификации. Упражнения на поиск недостающей фигуры 

с нахождением двух–трех особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной 

группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений, 

связывающих три объекта (аналитические задачи второго типа). Построение простейших 

умозаключений, их проверка и уточнение. 

     Правило цветового магического квадрата. Заполнение цветовых магических квадратов с 

геометрическими фигурами. 

Выявление закономерности и продолжение орнамента по образцу. 

Выявление закономерности расположения чисел. Нахождение «лишнего» числа в ряду чисел. 

Словесная закономерность. Решение логических и комбинаторных задач. Решение задач путѐм 

рассуждения с опорой на схему. 

Формирование пространственных представлений в играх с палочками. Построение заданного числа 

фигур из заданного числа палочек. 

Закрепление понятий: «справа – слева», «вверх – вниз». Выполнение графического диктанта под 

диктовку учителя. Составление задания для соседа по парте. 

Закрепление понятий «четырѐхугольник», «квадрат», «прямоугольник». Формирование 

представлений о ромбе. Вычерчивание прямоугольников, квадратов, ромбов. 

Знакомство с правилом числового магического квадрата. Решение магических квадратов сложения. 

Знакомство с правилом магического треугольника. Решение магических треугольников. Нахождение 

закономерностей в магической цепи. Заполнение магических цепей по заданным закономерностям. 

Окружность, круг, их отличие. Логические задачи. Пропущенные цифры. Нахождение 

пропущенных цифр в примерах на сложение и вычитание. 
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Обучение составлению планов и алгоритмов деятельности. Развитие навыков самоконтроля. 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты 

1-4 классы 

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизне обеспечении; 

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; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
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ворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 Предметные результаты 

(Основные требования к умениям учащихся) 

1-4 классы 

Предполагаемые результаты дефектологической работы: 

У обучающихся будет сформировано умение: 

- ориентироваться в пространстве; 

- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

вкусу, запаху, материалу); 

- выделять существенные признаки предметов, сравнивать и отличать от несущественных 

призна ков; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

- устранять логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

- умение запоминать рассказ и отвечать на вопросы педагога по тексту; 

- умение воспроизводить первоначальные слова по ассоциативному ряду; 
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- составлять простые предложения; 

- анализировать простые закономерности; 

- умение удерживать и концентрировать внимание, анализировать элементы картинки, 

находить отличия; 

- складывать узоры по образцу и памяти; 

- переключаться с одного действия на другое. 

- строить полные ответы на поставленные вопросы с помощью учителя; 

- составлять план своей деятельности с помощью учителя. 

 

Календарно - тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п.п 

Название темы Кол-

во 

час 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Входная диагностика. 

Обследование речевой деятельности, математических 

представлений, представлений об окружающем мире. 

1   

2 Развитие мелкой моторики. Обведение по трафарету простых 

фигур. 

1   

3 Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

1   
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треугольник). 

4 Обводка и штриховка геометрических фигур. Упражнения на 

развитие пространственной координации «Графический 

диктант». 

1   

5 Группировка предметов и их изображений по форме (по 

показу: круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). 

1   

6 Формирование зрительно-моторной координации. Упражнения 

с прохождением лабиринтов, слежение за движущимися 

предметами. 

1   

7 Работа с натуральным рядом чисел в пределах 5.Соотнесение 

предметов по количеству. 

1   

8 Развитие произвольного внимания. Найди отличия. 

Формирование концентрации и устойчивости внимания.  

1   

9 Упражнения с выявлением из ряда лишнего. Классификация 

предметов по их свойствам. 

1   

10 Развитие зрительной памяти. Определение убранного или 

добавленного предмета в ряду ранее предъявленных. 

1   

11 Ориентации в собственном теле, изучение слева-справа, 

вверху- внизу, в середине. 

1   

12 Формирование временных представлений. Единица времени - 

сутки (утро, день, вечер, ночь). 

1   

13 Развитие умения выделять из целого предмета части, 1   
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складывать и правильно их соотносить. 

14 Развитие слуховой памяти. Упражнения на запоминание и 

повторение 3-5слов. 

1   

15 Работа с натуральным рядом чисел в пределах 10. Развитие 

умения выстраивать логические цепочки. 

1   

16 Работа по схеме. Развитие умения выкладывать (копировать) 

узоры по схеме. 

1   

17 Развитие умения составлять предложение из слов. 1   

18 Классификация обобщение предметов. Развитие умения 

выделять предметы по признакам и свойствам. 

1   

19 Развитие умения находить противоположные по смыслу 

слова/картинки-антонимы. 

1   

20 Моторное программирование. Умение следовать 

определенному плану, действовать по команде. 

1   

21 Счет в пределах 10. Решение примеров и задач в пределах 10. 1   

22 Счет в пределах 10. Решение примеров и задач в пределах 10. 1   

23 Счет в пределах 10. Решение примеров и задач в пределах 10. 1   

24 Развитие мышления. Складывание разрезных картинок, 

кубиков. 

1   

25  Развитие мышления. Нахождение отличий на парных 

картинках. 

1   

26  Развитие умения выстраивать логические цепочки. 1   
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Развитие ассоциативной памяти: обучение приемам 
запоминания. 

27 Развитие умения раскладывать серию сюжетных картинок в 

нужной последовательности, составление рассказа. 

1   

28 Развитие ассоциативной памяти: обучение приемам 

запоминания. 

1   

29 Формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, далеко, близко. 1   

30 Классификация обобщение предметов. Развитие умения 

выделять предметы по признакам и свойствам. 

1   

31 Ориентация на плоскости. Умение ориентироваться на листе 

бумаги, на поверхности стола, выкладывание узоров из 

кубиков 

1   

32 Координация речи с движением. Музыкальные 

игры/упражнения с определенными движениями. 

1   

33  Инструктаж по безопасности в летний период. Итоговая 

диагностика. 

1   

 

2 класс 

 

№ 

п.п 

Название темы Кол-

во 

час 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
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1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Входная диагностика. 
Обследование речевой деятельности, математических 

представлений, представлений об окружающем мире. 

1   

2 Развитие мелкой моторики. Обведение по трафарету и по 

точкам простых фигур. Выполнение штриховки. 

1   

3 Выкладывание логического ряда и узоров из геометрических 

фигур. 

1   

4 Закрепление цветов и их оттенков. Умение выделять «темные» 

и «светлые» оттенки и группировать схожие оттенки. 

1   

5 Определение наложенных и зашумлѐнных изображений  (букв 

и цифр). 

1   

6  Определение местоположения предмета в пространстве и на 

листе бумаги. 

1   

7 Счет в пределах 20.Соотнесение предметов по количеству. 1   

8 Счет в пределах 20.Соотнесение предметов по количеству. 1   

9 Развитие слухоречевой памяти. Выполнение заданий по устной 

инструкции. 

1   

10 Развитие умения работать по образцу. 1   

11 Развитие умения выделять из целого предмета части, 

складывать и 

правильно их соотносить. 

1   

12 Развитие слухо-речевой памяти. Разучивание стихотворения. 1   
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13 Классификация и обобщение предметов по конкретно-
ситуативным признакам. Выделение «4-го лишнего предмета». 

1   

14 Работа с деформированным предложением. 1   

15 Сравнение множеств. Установление соответствия между 

количеством предметов и числом в пределах 20. 

1   

16 Закрепление числового ряд от 1 до 20. Состава чисел до 20-ти. 1   

17 Развитие умения раскладывать серию сюжетных картинок в 

нужной последовательности, составление рассказа. 

1   

18 Упражнения на формирование навыков конструирования. 1   

19 Решение примеров и задач в пределах 20.  1   

20 Формирование представлений о себе как «Я». Знать и сообщать 

общие сведения о себе и о себе. 

1   

21 Сравнение предметов по величине, по высоте, по ширине. 1   

22 Сравнение предметов по цвету, по длине, по форме. 1   

23 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 1   

24  Числовой ряд от 1 до 100. 1   

25 Выделение существенных признаков и закономерностей 

предметов. 

1   

26 Развитие зрительного восприятия и мышления. Дорисовывание 

изображений. 

1   

27 Развитие установления логической связи и отношений между 1   
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понятиями. Подбор из заданных слов для выбора одного по 
аналогии. 

28 Воспроизведение по памяти простых графических рисунков. 

Упражнения на развитие пространственной координации 

«Графический диктант» 

1   

29 Формирование пространственно-временных понятий: вчера, 

сегодня, завтра.  

1   

30 Сравнение чисел в пределах 20-ти с использованием знаков 

неравенства 

(больше, меньше, равно). 

64 Развитие ассоциативной памяти: обучение приемам 

запоминания. 

1   

31 Сравнение чисел в пределах 20-ти с использованием знаков 

неравенства (больше, меньше, равно). 

1   

32  Развитие ассоциативной памяти: обучение приемам 

запоминания. 

1   

33 Развитие умения раскладывать серию сюжетных картинок в 

нужной последовательности, составление рассказа. 

1   

34 Инструктаж по безопасности в летний период. Итоговая 

диагностика. 

1   
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                                                            3 класс 

 

№ 

п.п 

Название темы Кол-

во 

час 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Входная диагностика. 

Обследование речевой деятельности, математических 

представлений, представлений об окружающем мире. 

1   

2 Формирование представлений о себе как «Я». Знать и сообщать 

общие сведения о себе и о семье. 

1   

3 Развитие графо-моторных навыков. Обведение по точкам, 

рисование линий, узоров и написание цифр 

1   

4 Соотнесение предметов с их геометрической формой. 1   

5 Закрепление цветов и их оттенков. Умение выделять «темные» 

и «светлые» оттенки и группировать схожие оттенки. 

1   

6 Формирование пространственных представлений. 

Ориентировка на листе бумаги по устной инструкции. 

1   

7 Формирование зрительно-моторной координации. 

Прохождение лабиринтов. 

1   

8 Классификация и обобщение предметов по их свойствам, 

признакам и категориям. 

1   
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9 Формирование пространственно-временных представлений. 
Время года. 

1   

10 Формирование пространственно-временных представлений. 

Части суток. 

1   

11 Умение делить целую часть на равные и неравные части. 1   

12 Выкладывание и заканчивание выстраивания логических 

цепочек. 

1   

13 Установление последовательности событий. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

1   

14  Развитие слухо-речевой памяти. Разучивание стихотворения. 1   

15 Развитие умения выполнять задания по схеме, по образцу. 1   

16 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 1   

17 Определение местоположения предмета в пространстве и на 

листе бумаги. Положение предметов в пространстве: вверху - 

внизу, впереди – сзади, слева- справа. Активизация предлогов. 

1   

18 Формирование пространственных представлений. 

Ориентировка на листе бумаги по устной инструкции. 

1   

19 Развитие навыка моторного планирования. Умение следовать 

определенному плану. 

1   

20 Сравнение небольших предметных совокупностей путѐм 

установления увеличение, уменьшение, уравнивание множеств. 

1   

21  Прямой и обратный счет в определенном порядке в пределах 1   
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100. 

22 Формирование зрительно-моторной координации. 

Прохождение лабиринтов. 

1   

23 Решение логических заданий «Исключи лишнее», «Сходство и 

различие», «Продолжи ряд». 

1   

24 Формирование концентрации внимания. Нахождение заданной 

буквы, слова и цифры в печатном тексте. 

1   

25 Формирование пространственного мышления. 1   

26 Сравнение чисел в пределах 100 с использованием знаков 

неравенства (больше, меньше, равно). 

 

1   

27 Развитие слухо-речевой памяти. Выполнение заданий по 

устной инструкции. 

1   

28 Составление текста по серии сюжетных картинок. Пересказ 

содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

1   

29 Формирование пространственно-временных представлений. 

Время года. 

1   

30  Формирование пространственных представлений. Выполнение 

графического диктанта под диктовку педагога. 

1   

31 Формирование пространственно-временных представлений. 

Дни недели. 

1   

32 Отношения порядка следования: первый, последний, 1   
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предпоследний, крайний, перед, между; после, за, следующий 
за, следом. 

33 Развитие установления логической связи и отношений между 

понятиями. 

1   

34 Инструктаж по безопасности в летний период. Итоговая 

диагностика. 

1   

 

 

4 класс 

 

№ 

п.п 

Название темы Кол-

во 

час 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Входная диагностика. 1   

2 Развитие мелкой моторики. Развитие графо-моторных навыков. 1   

3  Упражнения на сравнение и группировку предметов по 

заданным параметрам величины. 

1   

4 Упражнения на различение цветовых тонов и правильное их 

словесное обозначение. 

1   

5 Развитие связной речи. Работа с деформированным 

предложением, текстом. 

1   

6 Развитие зрительной памяти. Запоминание ряда из10 картинок. 1   
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7 Работа с натуральным рядом чисел в пределах 100. 
 Упражнения на проведение классификации предметов, чисел, 

понятий по заданному основанию классификации. 

1   

8  Упражнения на поиск закономерностей. Установление 

последовательности событий. 

1   

9 Упражнения на выявление закономерности расположения 

чисел. Нахождение «лишнего» числа в ряду чисел. Решение 

логических задач. 

1   

10 Формирование пространственных представлений. Выполнение 

графического диктанта под диктовку учителя. 

1   

11 Развитие связной речи. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

1   

12  Развитие устойчивости внимания. Нахождение ошибок в 

печатном тексте. 

1   

13 Нахождение различий и сходств на картинках со словесным 

отчѐтом и объяснением. 

1   

14 Прослушивание текста и ответы на вопросы по его 

содержанию. 

1   

15  Развитие навыков конструирования с опорой на схему. 1   

16 Нахождение закономерностей в магической цепи. Заполнение 

магических цепей по заданным закономерностям. 

1   

17 Развитие связной речи. Составление рассказа по опорным 1   
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словам. Развитие зрительного внимания. Нахождение слов 
среди цепочки букв. 

18 Развитие слуховой памяти. Упражнения на запоминание и 

повторение до10слов. 

1   

19 Развитие слуховой памяти. Упражнения на запоминание и 

повторение до 10слов. 

1   

20 Классификация обобщение предметов. Развитие умения 

выделять предметы по признакам и свойствам. 

1   

21 Развитие умения находить противоположные по смыслу 

слова/картинки-антонимы. 

1   

22 Развитие умения выстраивать логические цепочки. 1   

23 Работа с деформированным предложением. 1   

24 Работа с деформированным предложением. 1   

25 Развитие ассоциативной памяти: обучение приемам 

запоминания. 

1   

26 Развитие зрительно-моторной координации 1   

27 Формирование умения планирования этапов выполнения 

задания. 

1   

28 Формирование навыка смыслового чтения, совершенствование 

письменной речи 

1   

29 Обучение чтению текстов правил и определений. Обучение 1   
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пересказу. Обучение письму по памяти 

30 Обучение самодиктанту. Обучение свободному диктанту. 

Обучающие изложения 

1   

31 Решение и составление задач. 1   

32 Формирование навыков самоконтроля во время выполнения 

Письменных заданий. 

1   

33 Формирование навыков самоконтроля во время выполнения 

Письменных заданий. 

1   

34 Инструктаж по безопасности в летний период. Итоговая 

диагностика. 

1   

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1. Лопатина Л.В. Изучение и коррекция нарушений психомоторики у детей с минимальными 

дизартрическими расстройствами // Дефектология- 2003- №5. с.45-51. 

2. Любина Г., Желонкин О. Рука развивает мозг // Ребенок в детском саду – 2003 - №5 – С. 

31 – 34. 

3. Плутаева Е., Лосев П. Развитие мелкой моторики у детей 5-7-лет // Дошкольное 

воспитание – 2005 - №5 – С.43  
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4. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательныйигротренинг для дошкольников. – С. Пб, 

2003.- 176 с. 

5. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. — СПб.: КАРО, 2006.—92с. 

6. Прищепа С., Попкова Н., Коняхина Т. Мелкая моторика в психофизическом развитии 

дошкольников // Дошкольное воспитание – 2005 - №1 – С.60 – 63. 

 

2.5. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2023/2024 учебный год 

1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 28). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 
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- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся - 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»». 

- 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». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в новой 

редакции от 24.11.2015г.; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

- Устава МБОУ «СОШ №2»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №2». 

Внеурочная деятельность является обязательной частью образовательной программы. План 

внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических 

часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и реализуется через различные формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором обучающихся, педагогических работников общеобразовательного учреждения, родителей 

(законных представителей). 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 
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Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» решает 

следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, исследования, спорта. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВН, олимпиад, экскурсий, соревнований, поисковых и 

научных исследований, совместных творческих дел. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на физическое развитие школьников, 
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развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности. 

Духовно-нравственное направление реализуется через систему занятий на классных часах. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы естественно-научной и 

гуманитарной направленности. 

Социальное направление реализуется через программу по профориентации. 

Отсутствие отдельных направлений в отдельных классах в плане внеурочной деятельности 

объясняется добровольным выбором учащихся, их родителей. Воспитание детей по этим 

направлениям проводится на классных часах, через посещение учащимися занятий организаций 

дополнительного образования. 

Планирование внеурочной деятельности 
При формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена 

часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся. 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на занятия, 

связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

(в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, 
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проектно-исследовательской деятельности); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

спортивных клубах и музыкальных студиях). 

Цель и идеи внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» составляют: 
- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом решаются 

следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования, за его соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 
- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 
- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 
- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовнонравственное 

приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизациии организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, как 

правило, не проводится. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой 

программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет 

занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 
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Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: игры, конкурсы, экскурсии, концерты, 

соревнования, проекты, общественно-полезные практики и др. За основу взята модель внеурочной 

деятельности, опирающаяся на использование потенциала школьного образования. Система 

внеурочной деятельности в школе предоставляет каждому ученику возможность для творческой 

деятельности, самовыражения и самоопределения. 

Режим внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся отдельно от расписания уроков. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Расписание утверждается директором учреждения. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 недели; 2-4 классы - не менее 34 недель. 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.2 1178-02). 

Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни соответствует 

требованиям п. 8.2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 

минут для отдыха детей, что соответствует требованиям п.10.6.СанПиН 2.4.2.282110.Наполняемость 

групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности к СанПиНу 

2.4.4.1251-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям Дополнительного 

образования детей» занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
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 План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» на 2023/2024 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1 

подготов

. 

1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Духовно - нравственное 

направление 

 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Функциональная 

грамотность. 

1 1 1 1 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        
Социальное направление 

Орлята России 1 1 1 1 1 5 

 Вариативная часть 

Спортивно - оздоровительное 
направление  

Ритмика   1   1 

Спортивные игры    1  1 

Предкадеты     1 1 
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План внеурочной деятельности является составной частью АООП (вариант 1) 

(1-4 классы и дополнительный) и разработан в соответствии со Стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФАООП УО. 

План внеурочной деятельности формируется общеобразовательной 

организацией с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью. Участникам образовательных 

отношений предоставляется право выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

Общекультурное направление 

Смотрю на мир 
глазами художника 

1 1  1  3 

Театральная 

студия «Миргород» 

   1 1 2 

Умелые ручки   1   1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Умники и умницы     1 1 

 

Азбука животных 1 1    2 

итого  5 5 5 6 6 27 
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1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 
планируемых результатов освоения программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и 

воспитательного процесса. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения общеобразовательная 

организация учитывает: 

особенности общеобразовательной организации (условия функционирования, 

тип общеобразовательной организации, особенности, в том числе нозологические 
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характеристики контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

общеобразовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

При отборе направлений внеурочной деятельности, предлагаемой ФАООП 
УО, общеобразовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои 

особенности функционирования,  психолого-педагогические  и  нозологические  

характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 
родители (законные представители) как законные участники образовательных 
отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся 
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формах в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 
6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся 
преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

7. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
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учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 
иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини- исследования; общественно полезные практики, реабилитационные 

мероприятия. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, 

музей, театр. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учитель- дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, 

библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания условий для развития творческих интересов 

обучающихся, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
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деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч,
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Содержательное описание направлений внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

"Основы самопознания" 
Форма организации: факультатив; лаборатория 

здоровья. "Движение есть жизнь!" 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков Форма организации: 

спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

2. Проектная деятельность 

Возможные темы проектов: 

"История родного края" 
Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к "малой Родине". 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

"Достопримечательности родного края". 
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"История письменности в России: от Древней Руси до современности" 
Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных 

грамот и первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к 

истории становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной 

деятельности. 

Форма организации: факультатив "История письменности в России: от 

Древней Руси до современности"; выполнение и защита мини-проектов, связанных с 

темой, например: "На чем писали в Древней Руси", "Берестяные грамоты и 

современные смс- сообщения: в чем сходство и различия", "Первый русский 

букварь", "Русские летописи". "Экологический поиск: исследование качества воды в 

водоемах родного края". 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование 

исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по изучению 

качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе 

исследовательской работы, воспитание 

экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным 

объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 
3. Коммуникативная

 деятельность. "Создаем классный 
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литературный журнал". 

Цель: развитие языковой и коммуникативной грамотности, культуры 
диалогического общения и словесного творчества; развитие способности работать в 
команде. 

Форма организации: творческая студия "Создаем классный литературный 
журнал", создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, 

конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

"Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми". 
Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого 

общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, 
правил ведения дискуссии. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

"Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю". 
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и 

реклама); давать необычные тексты. 
Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 

текстов (система практических занятий). 

4. Художественно-эстетическая творческая 

деятельность. "Рукотворный мир". 
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Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, 

воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", "Куклы 

своими руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 
"Ритмика". 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие
 культуры движений под музыку; способность к импровизации и 
творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 
постановка концертных номеров. 

"Школьный театр "Путешествие в сказку". 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие 

творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам 

сказок. "Выразительное чтение". 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие 

навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 
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Форма организации: литературный клуб, творческая 

студия. "Искусство иллюстрации". 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к 

художественным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы 
рисунков; выставки работ участников. 
"В мире музыкальных звуков". 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 

воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки 

разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 

студия, студия народных инструментов. 

5. Информационная культура. 

"Моя информационная культура". 
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников, технических устройств. 

6. Марафоны

 знаний. Возможные 
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темы марафонов: 

"Заповедники России". 
Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 

России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к 

природе как к ценности; развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

"Я - путешественник (Путешествуем по России, миру)". 
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений понимать информацию, представленную на географической 

карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

7. "Учение с увлечением!". 

"Читаю в поисках смысла". 
Цель: развитие читательской грамотности обучающихся, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с овладением чтением как предметным результатом. 

Форма организации: учебный курс-факультатив; учебная 

лаборатория. "Легко ли писать без ошибок?". 

Цель: развитие письменной речи обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 
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правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу "Орфография"; 

учебная лаборатория. 

Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана 

адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, 

реализуются в доступной для обучающихся с умственной отсталостью форме. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

-воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, некое знание о себе окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов-приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 
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ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий  уровень  результатов-  получение  обучающимися  с  умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 



394  

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты 

определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к школе, своему селу, народу, России; 
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 
жителя конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
ее охраны; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 
образу жизни других народов; 
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-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно- физкультурной деятельности; 

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать 

с людьми, работать в коллективе; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 
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решения; 
-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые 

результаты; 
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно - полезной деятельности. 

План внеурочной деятельности составляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Ежегодно проводится мониторинг реализации плана по учебным годам, и 

вносятся коррективы, учитывая количество учебных недель в учебном году, 

потребности обучающихся в различных направлениях деятельности, количество 

часов внеурочной деятельности, посещенных каждым школьником в соответствии с 

выбранным им образовательным маршрутом и во избежание перегрузки 

обучающихся. 

2.5.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. Раздел вариативной части 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
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Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Организуется во внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в 
своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 
различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в гимназии. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в гимназии; 

опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 
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дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности 
осуществляется через программы образовательных курсов внеурочной деятельности, учебно-

методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы, педагогами дополнительного образования, имеющие положительную экспертную 

оценку различного уровня: 

педагогического совета школы; 

методического объединения учителей начальных классов и др. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. В период каникул используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления (тематические лагерные смены), создаваемые на базе 

школы. 

За счет часов, отведенных на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 
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воспитательные программы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

2.5.1.  ПРОГРАММА КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 
психологические особенности младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа  разбита  на  четыре  блока:  «Читательская  грамотность»,  «Математическая  
грамотность»,  «Финансовая  грамотность»  и 

«Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся 
к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия 

на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 
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Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному 

и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Функциональная гармотность»  является развитие экономического 
образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 

также для принятия соответствующих решений. 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена 

для реализации в 1-4 классах начальной школы и рассчитана на 33 часа в 1 классе (при 1 часе в 

неделю), во 2-4 классе –по 34 часа (при 1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по своему 
усмотрению. 
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Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. 

Содержание программы 

1 класс 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление 
характеристики героев прочитанныхпроизведений, деление текстов на части, составление картинного 

плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные 

высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и 
бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и еѐ свойства, вода и еѐ 

свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

2 класс 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия «художественный» и 
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«научно-познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-познавательных 

текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части, 

составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная 

оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений 
математических выражений в пределах 10 0, составление числовых выражений и нахождение их 

значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и 

заполнение таблиц, столбчаты х диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 

высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, диаметр окружности, 

периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, 

кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, фальшивые 

и повреждѐнные деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и 
простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мѐдом, лесной землей, песком, глиной. Состав 

почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей 

корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о 

позвоночных животных. 

3 класс 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; 
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основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 

прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности 
жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды 

облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 

государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы 

(выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия 

семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений 
математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их 

значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин 

«цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, 

работа с графиками. 

4 класс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная мысль 

текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 



405  

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, 

баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, 

части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности 

использования человеком. 

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав потребительской 
корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, 

распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, 

благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических 

выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи 

на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение 

различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со 

скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение 

пользоваться калькулятором. 

Планируемые результаты освоения курса 

1 класс 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных 
результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 
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проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете; 

овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 
доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

осознавать личную ответственность за свои поступки; 

уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: Познавательные: 

осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 
исследования; 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Регулятивные: 

проявлять познавательную и творческую инициативу; 

принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка 

и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах работы в группе; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 



408  

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

способность проводить математические рассуждения; 

способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления; 

способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; 

умение характеризовать виды и функции денег; 

знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

проведение элементарных финансовых расчѐтов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 
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способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

2 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапредметных 
результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 
проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

осознавать личную ответственность за свои поступки; 

уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: Познавательные: 

осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследования; 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные:  проявлять познавательную и творческую инициативу; 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение; 

уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка 
и взаимооценка. 

Коммуникативные:  адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 
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доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других;  совместно договариваться о правилах работы в группе; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни; 

способность различать тексты различных жанров и типов; 

умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

способность проводить математические рассуждения; 

способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления; 
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способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о банковских картах; 

умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

представление о различных банковских услугах; 

проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

3 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 
метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 
проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 
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овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

осознавать личную ответственность за свои поступки; 

уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 
исследования; 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Регулятивные: 

проявлять познавательную и творческую инициативу; 

принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка 

и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах работы в группе; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 



415  

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни; 

способность различать тексты различных жанров и типов; 

умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

способность проводить математические рассуждения; 

способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

понимание и правильное использование финансовых терминов; 

представление о семейных расходах и доходах; 

умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
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представление о различных видах семейных доходов; 

представление о различных видах семейных расходов; 

представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 

4 КЛАСС 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная мысль текста, 

тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, 
лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, 

условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности использования 

человеком. 

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав потребительской 

корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, 

распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, 
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благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических выражений в 
пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 

нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных 

вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; 

чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение 

пользоваться калькулятором. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 
положительные результаты; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по 
математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 
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ПРОГРАММА КУРС «ОРЛЯТА РОССИИ» 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса «Орлята России» в начальной школе для 1-4 классов (далее – программа) 
составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом учебно-методическим комплексом Программы развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята России», разработанным ФГБОУ 

Всероссийским детским центром «Орленок» (авторы-составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., 

Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова Т.И., Шевердина О.В., под общей 

редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р.,Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022 г.), с 

учетом программы воспитания и основывается на российских базовых национальных ценностях. 

На изучение программы «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах начальной 

школы. Программа рассчитана в 1 классе на 33 учебных часа, во 2-4 классы – на 34 учебных часа. 

Цель курса: 

формирование у ребѐнка младшего школьного возраста социально - ценностных знаний, 

отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых 

национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности 

и ответственности. 

Задачи: 
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воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности граждан 

нашей страны, России; 

воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, семейным 
ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежност; 

формировать лидерские качества и умение работать в команде; 

развивать творческие способности и эстетический вкус; 

воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к физической 

культуре; 

воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в 
безвозмездной деятельности ради других людей; 

содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к окружающему 

миру; 

формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 
исследовательскую деятельность. Программа состоит из треков, два из которых предполагают 

«свободное творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми 

установками для сохранения смыслов программы. 

Содержание программы 

1 класс. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятия. Ценности, значимые качества трека: познание. Символ 

трека – конверт-копилка. 
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Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых знаний, 

с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, забота. Символ трека – Круг Добра. 

Важно, как  можно раньше  познакомить обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтѐр», 
«волонтѐрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки 

и дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В решении данных задач учителю 

поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтѐра. 

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий. Ценности, значимые качества трека: познание. Символ 

трека – Шкатулка мастера. 

В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах 
деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок – Мастер» поделены на два 

временных промежутка: во время первой части трека дети – активные участники Мастерской Деда 

Мороза: готовят класс и классную ѐлку к новогоднемупразднику/ участвуют в новогоднем классном 

и школьном празднике. Вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего 

дела и различных профессий; посещений мест работы родителей- мастеров своего дела, 

краеведческих музеев и пр. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. Символ трека – ЗОЖик 
(персонаж,ведущий здоровый образ жизни). 
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Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилитьдвигательную активность 

детей, так как к середине учебного года накапливается определѐнная физическая и эмоциональная 

усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- оздоровительные 

мероприятия, в том числе, позволят снизитьзаболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлѐнок – Хранительисторической памяти» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. Символ трека – альбом «Мы - хранители». 

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслениюличностного 
отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок долженоткрыть для себя 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного краячерез понимание фразы 

«Я  и  моѐ  дело  важны  для  Родины».  Основная  смысловая  нагрузка  трека:  Я  –  хранитель  

традиций  своей  семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны. Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня и других праздников. 

Трек «Орлѐнок – Эколог» - 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека – Рюкзачок эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить 
мероприятия за пределами здания школы 

с выходом на природу. Есть возможностьиспользования природных материалов при изготовлении 

поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника и пр. 
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Трек «Орлѐнок – Лидер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека – конструктор «Лидер». 

Трек является завершающим в учебном году, подводящим итоги участия первоклассников в 

Программе. Основными задачами являются оценка уровня сплочѐнности класса, приобретѐнных 

ребѐнком знаний и опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 

2 класс. 

Трек «Орлѐнок – Лидер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека – конструктор «Лидер». 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что 

является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочѐнности 

классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения 

и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятия.  

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – Конверт-копилка. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием 

различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов,  конференций  и  т.п.  В  этот  период  дети  

знакомятся  с  разными  способами  получения  информации,  что  необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается 

высокая мотивация и интерес к учѐбе. 
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Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий.  

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» поделены на 

два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 

концерт или представление, вторая часть трека определена длязнакомства с лучшими мастерами 

своего дела. 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, забота. Символ трека – круг Добра. 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 
можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее 

настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в 

любое время учебного года. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. Символ трека - чек-лист. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилитьдвигательную активность 

детей, так как к середине учебного года накапливается определѐнная физическая и эмоциональная 

усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- оздоровительные 

мероприятия, в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 
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Трек «Орлѐнок – Эколог» – 95 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека – рюкзачок Эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания школы с  выходом  на  природу.  Есть  возможность использования  

природных  материалов  при  изготовлении  поделок,  проведения  акций с посадками деревьев, 

уборке мусора в рамках экологического субботника. 

Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. Символ трека – альбом «Мы – хранители». 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека 
происходит ценностно-ориентированная деятельность 

по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры 

своего родного края. 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи. 

Мы (класс) – хранители своих достижений. 

Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

3 - 4 класс. 

Трек «Орлѐнок – Лидер» – 5занятий. 
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Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека – конструктор «Лидер». 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что 
является необходимым в начале учебного года. 

Педагог может увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива в начале учебного года, 

сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта чередования 

творческих поручений. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятия. Ценности, значимые качества трека: познание. Символ 
трека – конверт-копилка. 

Трек «Орлѐнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается высоким 

содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период 

дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается 

наиболее высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий. Ценности, значимые качества трека: познание. Символ 
трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разныхсферах 

деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» поделены на два 

временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт 

или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела. 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 5 занятий. 
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Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, забота. Символ трека – круг Добра. 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 
можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Этосоздаст и поддержит общее 

настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может обращатьсяк имеющемуся социальному опыту детей в 

течение всего учебного года. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 5 занятий.  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. Символ трека – чек-лист. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определѐнная усталость, 

вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально 

в зимний период. 

Трек «Орлѐнок – Эколог» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека – рюкзачок Эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить 
мероприятия за пределами здания школы 

с выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при изготовлении 

поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника. 
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Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина.. Символ трека – альбом «Мы – хранители». 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамкахтрека 

происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребѐнком личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок долженоткрыть для себя и 

принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания 

фразы «Я и моѐ дело важны для Родины». 

Планируемые результаты. 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в классе способствовать 

формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, способствовать дружескому 

отношению к одноклассникам; 

формирование положительной мотивации по отношению к учебно-познавательной деятельности и 
процессу интеллектуального напряжения; формировать положительную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности; 

способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в соответствии с возрастом и 

интересами обучающихся осознавать ценность умственного труда в жизни человека; 

осознавать ценность книги – как источника знаний; 
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формировать нравственно-этические нормы поведения, которые строятся на проявлении 

сопереживания, уважения и доброжелательности способствовать становлению ценностного 

отношения к укреплению здоровья с помощью зарядки; 

формировать интерес к изучению истории своей страны формирование основ экологической 
культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

формировать способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненного опыта; 

развивать способность к применению своих знаний и умений, способность выражать свои мысли; 

формировать умение составлять совместно с учителем общие правила поведения; 

формировать умения выделять главное и значимое в полученной информации; формировать 
умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов (под руководством педагога); 

формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

учиться ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию (под руководством 

педагога); 

учиться понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, благотворительность 
(под руководством педагога); приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 
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Познавательные: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, фото, видео – 
коммуникативные: формировать представления о смысле и значимости дружбы, межличностные 

связи в коллективе; 

формировать представления о способах выражения дружеского отношения к одноклассникам; 

формировать культуру общения в классе и умение подчиняться общим правилам общения; 

формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе, умение ставить общую цель и пути 
еѐ достижения; формулировать суждения, слушать собеседника и понимать высказывания других 

обучающихся; 

учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в совместной работе; формировать 

положительную мотивацию к чтению книг и обмену информацией, знаниями со сверстниками; 

строить аргументированные высказывания в процессе общения со сверстниками и взрослыми; 
учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе зарядки; 

учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе сверстников без руководства 

педагога; Регулятивные: 

учиться ставить цели и планировать личную деятельность; учиться открыто демонстрировать свои 
творческие способности; 

учиться называть одноклассников по имени, демонстрировать доброжелательное отношение к 

сверстникам и учиться общаться согласно нормам этики, формировать умения эмоционального 

конструктивного общения во внеурочной деятельности; 
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понимать и действовать согласно выделенным ориентирам действий при работе с 

интеллектуальными заданиями; 

понимать и действовать согласно выделенным ориентирам при работе с интеллектуальными 
заданиями, учиться работать в паре при решении интеллектуальных задач; 

содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе выполнения интеллектуальных 

заданий; содействовать поиску самостоятельной траектории чтения; 

понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно рационального 
использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда при выполнении работы; 

учиться контролировать свои действия при выполнении зарядки; 

планировать совместно с педагогом действия для достижения поставленной цели. 

Предметные результаты: 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах поведения в 
классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, формирование 

коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами поведения в классе, 

школе; 

формировать умение применять полученные знания из различных областей в совместной 

коллективной деятельности; 

формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 
формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 

формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 
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узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, внимательность, 

увлеченность, изобретательность; узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, 

газеты; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми; 
приобретать опыт художественно-эстетического наполнения предметной среды человека; 

формировать умение выполнять в определенной последовательности комплекс утренней зарядки; 

расширять словарный запас новыми словами и терминами. 

2.5.3 ПРОГРАММА КУРСА «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 
Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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формирование интереса к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 
правам и свободам других; 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; 

развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению. 

Варианты реализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2 классов. В 2023–2024 учебном году 

запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения 
обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочныезанятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой емудля 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
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Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 

позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 
совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

В основе  определения тематики занятий лежат два принципа;  

 -соответствие датам календаря; 

- значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. Даты 
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календаря можно объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 
(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя(советники по воспитанию)», «День российской науки» и 

т. д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со 
дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 
датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей: становление уобучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемыхрезультатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственныеценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 
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историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 
индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 
Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических фактах – 

единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

–каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, продолжает его 

достижения, традиции; 

–семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях 
бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 

поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждаетсяпроблема: каждое 
поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далѐких 
поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм – любовь к Родине  

4. Доброта и добрые дела. 

5. Семья и семейные ценности  

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 
значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 
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каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять 
на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу; 

обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвоватьво всех ее делах, 
помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены 
в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (Деньматери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

Культура России культура общества — это достижения человеческого общества, созданныена 
протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы 

быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр и др.), а также вэтике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 
разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 
7. Наука на службе Родины  
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О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения 
тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так 

красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на 
уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового 

знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, 

что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 
возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужитпостепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. 

При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 

 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. ичностных результатов, обучающихся педагог 
может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время 
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занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 
школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу 
грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-2 класс 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: 
родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) 

поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, 
которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений(«Там, где Россия», «Что такое 

Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»).   

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 
способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений 

в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-

летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения 



439  

Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). Конституция Российской Федерации — главный 

закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», 

«Избирательная система России(30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края 
и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния 

ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, 

«ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное 

потребление»). Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, 

МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской 

авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», 

«Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, способность 
оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие.Доброе дело: кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; 
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пожертвованиекак одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории 
и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 
взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психическогоздоровья, профилактика буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые 

дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню 

детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность 
членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации:  

Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных 
странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История 

праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий 

для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. 

Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учѐных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 
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цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества 

ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 

деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? «Плюсы» и 

«минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: 

взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет 

со дня рождения Д.Менделеева. День российской науки»).  

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — 
обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в 

годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).  

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 
современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, 

прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). День космонавтики (12 

апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. 

А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи 

страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). Праздник Весны и Труда (1 мая). 

Истории праздника – 100 лет. Последнийвесенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в 

саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. 

Традицияизменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам(«Труд крут!»). 
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День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое 
чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, 

тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами?Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей.Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 

День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот 
праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это 

день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на 

берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В 

этотдень мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку возможность с 6,5 лет учиться 

в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – 
социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. 

Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. 

Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 
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(советники по воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 
предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те 

времена, когда Родина нуждалась в защите. 

 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной 
жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). Семья –первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и 

досуговаядеятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. 

Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца 

как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — 

главные вжизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время присутствует мама — 

человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты,художники, 
композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни 

человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 
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изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. 

С.Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизнии деятельности. 

Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского 
языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. 

Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы 

(«215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное 

отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
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доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических нормповедения и правил 

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 
здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской 

деятельности. 
Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач 
использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации 

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических 

качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, 
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высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты (описание, 

рассуждение); проявлятьжелание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных 
точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решениюучебной задачи, оценивать свое участие в общей 

беседе (дискуссии, учебномдиалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных 
планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это 

позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать умения 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил 

русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
представлены с учетом специфики содержания предметныхобластей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языкаРоссийской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
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культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление 

о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использоватьинформацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 
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выделяя их существенныепризнаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе 

и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни 

на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; приобретение опыта жительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 
совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить 

примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
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"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость 

к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий,значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способствуют 
развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция 

внеурочной деятельности особенно важна и является после решения воспитательных задач - 

существенной и приоритетной 
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Содержание программы внеурочной деятельности        «Разговор о важном» 3-4 класс 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: 
родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая 

память– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений(«Там, где Россия», «Что 

такое Родина? (региональный и местный компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 
любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности 

защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. 

Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской», 

«Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День 
защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 
гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России(30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и 
до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния 
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ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, 

«ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное 

потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд 
на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, 

гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда 
я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои 

нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, способность оказать 

помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; 

пожертвованиекак одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории 
и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 
взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психическогоздоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые 
дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню 
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детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов 
учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных 

странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История 

праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий 
для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. 

Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учѐных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества 

ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 

деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? 

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — 
обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбви к родной земле, Родине. Армия в 

годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 
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Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 
современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, 

прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный 
спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последнийвесенний месяц связан с 
разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу 

хорошего урожая, удачного лета. Традицияизменилась, когда женщины-работницы выступили на 

митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату 

женщинам(«Труд крут!»). 

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, 

тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей.Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботитьсяо ее процветании. Этот 
праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это 

день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на 

берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В 
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этотдень мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку возможность с 6,5 лет учиться 
в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – 
социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. 

Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого.Учебники К.Д. 

Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 

(советники по воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те 

времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время 

Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной 
жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и 

досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. 
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Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца 

как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — 

главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты,художники, 
композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни 

человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры оперы и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. 

Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского 
языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. 

Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы 

(«215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина»). 

 



456  

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное 
отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических нормповедения и правил 

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение правил 
здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
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потребление и бережное отношение к результатам труда,интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач 

использовать интеллектуальные операции(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации 

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических 

качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, 
высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты (описание, 

рассуждение); проявлятьжелание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных 
точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей 

беседе (дискуссии, учебномдиалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных 
планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это 
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позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать умения 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил 

русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметныхобластей, к 
которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи какпоказателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление 

о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 
информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 
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анализировать, использоватьинформацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицыРоссии и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего 

2.5.4.   «Смотрю на мир глазами художника» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» составлена в 

соответствии: 

- с основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС) МБОУ СОШ №2.  

- федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего образования 

(приказ Минобрнауки от 22.12.2009г.); 

- авторской программой внеурочной деятельности для младших школьников  общеобразовательного  

направления «Смотрю на мир глазами художника» автор Е. И. Каротеева (Примерные программы 

внеурочной деятельности: начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского - 
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Москва.: «Просвещение», 2011).  

- Положением о Рабочей программе по внеурочной деятельности  МБОУ СОШ №2; 
-  учебным планом внеурочной деятельности МБОУ  СОШ № 2. 

Актуальность изучаемой  деятельности обусловлена возрастанием в условиях 

современного  общества роли культуры и искусства как важнейших механизмов саморазвития и 

самопознания человека в его взаимодействии с окружающим миром, как средства накопления и 

усвоения этого познания, как способа порождения и отбора специфических ценностных установок и 

актуализации этих ценностей. 

 Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, 

выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 
оригинальные решения 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

 Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Среди 

многообразия видов творческой деятельности изобразительное искусство и художественно-

творческая деятельность занимают   одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с 

эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своѐ отражение особенности восприятия 

человеком окружающего мира.  

 Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-
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творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

 Важное направление в содержании программы «Смотрю на мир художника » уделяется духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются 

условия для воспитания:  

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и 
других народов;  

 конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.;  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 
ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира, 

восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира, эстетика 

труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных 

проектов);  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 
образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе работы с 

природным материалом и др.);  
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 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, 
понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация 

здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития младшим 

школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа «Смотрю на мир 

глазами художника» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий;  

 формирование информационной грамотности современного школьника;  

 развитие коммуникативной компетентности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся. 

Цель программы  состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя творчески раскрыться 

в области изобразительного искусства. 

Учебные задачи программы: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в изобразительном 

искусстве и творческой деятельности; 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 
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 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, используемых в 

опыте мастеров искусства; 

 освоение детьми основных правил изображения;  

 овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

 развитие стремления к общению с искусством. 

Воспитательные задачи программы: 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности. 

Творческие задачи: 

 умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи; 

 развитие стремления к творческой само реализации средствами художественной деятельности. 

Отличительные особенности данной программы: 

 связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства 
в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка – главный смысловой стержень 

программы, который обеспечивает активную творческую деятельность учащихся; 

 содержание программы направлено на активное развитие у детей эмоционально-эстетического 

и нравственно оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающих предметов, природы и т. д.; 

 на протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 
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классическое и народное искусство разных стран и эпох, познают художественную культуру своего 

народа; 

 единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся; сочетание 
практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства. 

Участники программы:  

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся начальной школы, 

увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. Возраст 7-

11 лет. 

 Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 
Всего на освоение программы по художественно-эстетическому  направлению 1 – 

4  классов  «Смотрю на мир глазами художника»   по внеурочной деятельностй  выделяется 135 часа, 

то есть по 1 часу в неделю, в 1 классе - 33 учебных недели, во 2-4 классах - 34 учебных недели в год. 

Полный курс рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в неделю.   

Всего на изучение  кружка  «Мир глазами художника» в начальной школе выделяется 136 часов, из 

них в 1-м классе согласно требованиям СанПиН  всего на изучение  кружка  «Смотрю на мир глазами 

художника »   33 часа   Занятия проходят в 1  классе во внеурочное время один раз в неделю, 33 часа 

Полный курс рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в неделю.   

Всего на изучение  кружка  «Мир глазами художника» в начальной школе выделяется 136 часов, 

согласно требованиям СанПиН  всего на изучение  кружка  «Смотрю на мир глазами художника 

»  ВО 2 КЛАССЕ  34 часа.  Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Полный курс рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в неделю.   

Всего на изучение  кружка  «Мир глазами художника» в начальной школе выделяется 136 часов, 
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согласно требованиям СанПиН  всего на изучение  кружка  «Смотрю на мир глазами художника »  В 

3 КЛАССЕ  34 часа.  Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Полный курс рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в неделю.   

Всего на изучение  кружка  «Мир глазами художника» в начальной школе выделяется 136 часов, 

согласно требованиям СанПиН  всего на изучение  кружка  «Смотрю на мир глазами художника »  В 

4 КЛАССЕ  34 часа.  Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности.   
Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся начальной школы, 

увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. 

Актуальность изучаемой  деятельности обусловлена возрастанием в условиях 

современного  общества роли культуры и искусства как важнейших механизмов саморазвития и 

самопознания человека в его взаимодействии с окружающим миром, как средства накопления и 

усвоения этого познания, как способа порождения и отбора специфических ценностных установок и 

актуализации этих ценностей. 

 Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные 
решения 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Среди 

многообразия видов творческой деятельности изобразительное искусство и художественно-

творческая деятельность занимают   одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с 
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эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своѐ отражение особенности восприятия 

человеком окружающего мира. 

 Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 Важное направление в содержании программы «Смотрю на мир художника» уделяется 

духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания 

создаются условия для воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и 
других народов; 

 конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.); 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного 
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мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов); 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 

образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе работы 

с природным материалом и др.); 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, 

понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация 

здорового созидательного досуга и т.д.). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа «Смотрю на 

мир глазами художника» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

обучащихся. 

 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия  

 Беседа  

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала  
     Практические занятия  

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Творческие проекты, презентации  

Формы представления результатов: 

По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, концертные залы, 
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театры, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства 

выдающихся художников, композиторов, артистов. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчѐтной выставки, отчѐтного концерта или спектакля 

юных художников, мастеров народных промыслов и ремѐсел, музыкантов, артистов с приглашением 

родителей детей, друзей, педагогов местных учебных заведений художественно-эстетического и 

театрального профиля. 

Изменения в программе: нет. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): 

- приобретение школьником знаний о правилах конструктивной групповой работы, 

- о способах самостоятельного поиска и нахождения информации 

Личностные результаты: 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 уважительно относиться к труду людей; 
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 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их. 

Метапредметные результаты: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги); 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 
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Предметные результаты: 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах. 

2 класс 

- приобретение школьником знаний о правилах конструктивной групповой работы, 

- о способах самостоятельного поиска и нахождения информации 

Личностные результаты: 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их. 
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Метапредметные результаты: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги); 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Предметные результаты: 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах. 

3 класс  

- приобретение школьником знаний о правилах конструктивной групповой работы, 

- о способах самостоятельного поиска и нахождения информации 

Личностные результаты: 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их. 

Метапредметные результаты: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги); 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи 

или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Предметные результаты: 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах. 

 

Содержание курса 

1. Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно, изучение основных, тѐплых и холодных цветов. Контраст тѐплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чѐрной крас-

кой. 

Практическая работа: освоение приѐмов получения живописного пятна. Работа идѐт «от пятна», 

без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, растений, трав. 

2. Графика 

Первый год обучения.   

Знакомство с выразительными с редс тв ам и  этого вида станкового искусства. Выразительность 

л и ни и,  которую можно получить путѐм разного нажима на графический материал. Первичные 

представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; 

ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, 

тканей. 

3. Скульптура 
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Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки 

— глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трѐхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4. Аппликация 

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приѐм работы с ножницами 

разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, например с 

засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию художественного вкуса, умения 

видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, 

например с фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и 

узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

5. Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

сминания бумаги с целью получения заданного образа. 
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Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских 

горок, качелей, фонариков и т.д. 

6. Работа с природными материалами 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки дѐрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в 

создании небольших объѐмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции 

реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов включаются 

пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Первый год обучения. Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При 
умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и содержание учебных 

задач. 

2 класс 

1. Живопись 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тѐплых и 

холодных, о контрасте тѐплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального 

изменения цвета путѐм насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чѐрной 

краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной 

выразительностью глухих цветов. 
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Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, камней, 

сказочных персонажей. 

2. Графика 

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой 

линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение 

представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на 

мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, 

знакомство с другими графическими материалами — углѐм, сангиной, мелом и со спецификой 

работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. 

Закрепление представлений о значении ритма, контраста тѐмного и светлого пятен в создании 

графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека,.предметов быта 

3. Скульптура 

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приѐмов работы (защипление, 

заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. Работа с 

пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приѐмов передачи в объѐмной форме 

фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объѐмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

4. Аппликация 

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка 

работы с ножницами 

и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с готовыми цветовыми 



479  

эталонами двух или трѐх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 

5. Бумажная пластика 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором 

в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся 

после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объѐма с помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных фигурок. 

6. Работа с природными материалами 

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу 

скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы и других 

сюжетов (по выбору детей). 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Второй год обучения. При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они 

могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях. 

3 класс 

Третий год обучения. 
Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании графических техник. 

Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». Получение графических 

структур, работа штрихом, создание образов при одновременном использовании двух и более 

выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и 

контраста тѐмного и светлого пятен и т.д.. Знакомство с воздушной перспективой при изображении 
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пейзажей с двумя – тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, 

3. Скульптура 

Третий год обучения. 
Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приѐмов 

декоративного украшения плоской формы элементами объѐмных масс, приѐмов продавливания 

карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных 

украшений. 

4. Аппликация 

Третий год обучения. 
Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. Выполнение работ на создание образа 

с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. Дополнительным приѐмом является 

использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

 

5. Бумажная пластика 

Третий год обучения. 
Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приѐмов сминания, 

закручивания, надрезания. Работа над объѐмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой используются различные приѐмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок (коллективные 
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работы) 

6. Работа с природными материалами 

Третий год обучения. 
Особенностью работы с природными материалами является использование более крупных 

природных форм. Например, при выборе камней отдаѐтся предпочтение большему их размеру, а 

также попытке найти в их форме образ животного или человека с дальнейшей дорисовкой 

найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается разрисовка камней, как в 

живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Третий год обучения. 
Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе обсуждения достигнутых 

результатов высказывать свою точку зрения о положительных качествах работ сверстников. Кроме 

этого, школьники могут высказывать и критические замечания о работах, связывая их с 

реализацией творческой задачи, поставленной на занятии. Таким образом, происходит закрепление 

новых знаний, полученных за год. 

4 класс 

1. Живопись 

Четвертый год обучения (12 часов) 

Цветовосприятие через выполнение заданий на уже знакомые приемы работы с цветовым пятном. 

Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной 
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выразительности, освоение цветовых контрастов. Освоение знаний о темном пятне как пятне 

цветном. Выполнение заданий на изображение цветных пятен. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных 

объектов, сказочных персонажей. 

Графика 

Четвертый год обучения (11 часов) 

Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знакомых приемов работы, 

выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, их 

контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел в различных 

сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры света. 

Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача – рисование без отрыва 

от плоскости листа гелевой ручкой: от начала до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, 

веток) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов 

Скульптура 

Четвертый год обучения (4 часа) 

Новые знания и навыки – работа над рельефом. Подготовительный этап по освоению рельефа: 
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продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, получение 

двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске 

мягкого материала (пластилина, глины) с последующей доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над рельефом. 

Аппликация 

Четвертый год обучения (4 часа) 

Знакомство с новыми материалами, используемыми в аппликации, например с шерстяными 

нитками, которыми создается не только контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. 

Знакомство с новым приемом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, 

полученной от вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его 

дырки позволит получить новые художественные образы. Новым материалом могут служить 

засушенные листья, из которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных и 

растений из засушенных листьев. 

Бумажная пластика 

Четвертый год обучения (1 час) 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приемов сминания, 

закручивания, надрезания бумаги. Работа над объемной, но выполненной на плоскости из белой 
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бумаги пластической композицией, в которой используются различные приемы сминания. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

Работа с природными материалами 

Четвертый год обучения (1 час) 

Новые творческие задачи в работе с природным материалом – выполнение тематических заданий. 

Известными материалами учащиеся выполнят композиции на заданные темы на привычном куске 

картона или в картонной крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от 

конфет или кофе. Значительное ограничение пространства обусловит более мелкую работу, 

способствующую развитию более сложной моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы, различных построек. 

Выставка детских работ 

Четвертый год обучения (1 час) 

Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного развития как 

всего коллектива, так и отдельных его членов. В результате восприятия продуктов творческой 

деятельности учащиеся могут определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в 

отдельных видах искусства. 

Тематическое планирование программы курса внеурочной деятельности 
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«Смотрю на мир глазами художника» 

№п/п Темы 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

  теорет

ически

х 

практич

еских 

теорети

ческих 

практич

еских 

теорет

ически

х 

практ

ическ

их 

теорет

ически

х 

практи

ческих 

1. Живопись 2 8 2 9 1 9 3 8 

2. Графика 2 6 2 8 1 9 2 8 

3. Скульптура 1 3 1 2 1 3 1 3 

4. Аппликация 1 3 1 3 1 3 1 3 

5. Бумажная пластика 1 2 1 2  2  1 

6. Работа с природными 

материалами 

1 3 1 2 1 2 1 2 

7. Выставка детских работ 1   1  1  1 

 Итого 33 34 34 34 
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Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п.п. 

ТЕМА   

1 Живопись 10 

2 Графика 9 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 3 

6 Работа с природным материалом 4 

Итого: 

 
33 

Тематическое планирование 2 класс 

  № 

п.п. 

ТЕМА Практи

ка  

1. Живопись 6 

2. Графика 

 

4 

3. Скульптура 3 

4. Аппликация 4 
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5. Бумажная пластика 3 

6. Работа с природными материалами 

 

2 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 1 

 Итого: 34 

   

Тематическое планирование  3 класс 

№ 

п.п. 

ТЕМА Практи

ка  

1 Живопись 11 

2 Графика 10 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 2 

6 
Работа с природными материалами 

2 

7 
Организация и обсуждение выставки детских работ 

1 

 
Итого 

34 
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4 класс. 

1 Живопись 12 12 

2 Графика 11 11 

3 Скульптура 4 4 

4 Аппликация 4 4 

5 Бумажная пластика 1 1 

6 Работа с природными материалами 1 1 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ. 1 1 

1 Итого 34 34 

Материально-техническое обеспечение 

- Компьютер, проектор; 

- видео и аудио материалы; 

- подборка журналов; 

- коллекции альбомов, репродукций произведений искусств; 

-информация о музеях, картинных галереях, выставочных залах 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

 Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева - М., 2009. 

 Коротеева Е. И. Весѐлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е. И. Коротеева - М., 2009. 

 Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 

 Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 
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 Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1-4 классов 

/ Е. И. Коротеева.-М., 2003. 

Информационное обеспечение учебного процесса: 

Технические средства обучения. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

Интернет-источники 

 www.mon.gov.ru  -      Министерство образования и науки РФ. 

 www.standart.edu.ru - Сайт Федерального государственного 

 образовательного стандарта второго поколения.   

 www.ed.gov.ru  -        Федеральное агентство по образованию.   

 www.prosv.ru  -          Издательство «Просвещение».       

 www.school.edu.ru -   Российский общеобразовательный Портал. 

 www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых  образовательных ресур   

 http://festival.1september.ru.- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 www.prosv.ru/umk/konkurs - Конкурс «Учитель - Учителю». Материал ежегодного творческого 

конкурса «Учитель-Учителю». 

 www.np.prosv.ru - Наглядные пособия. 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.standart.edu.ru&sa=D&ust=1598275418867000&usg=AOvVaw0CpT1hLjIWCsl753NCyYwV
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/&sa=D&ust=1598275418867000&usg=AOvVaw17Te8Vo_aecv-tuqs2soC1
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1CiKO5yXTtQbbb4CH1dG2a
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1598275418868000&usg=AOvVaw1OcnC-yB6k0kP1zHsNRFAS
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http://www.openclass.ru 

http://www.classmag.ru 

http://nachalka.seminfo.ru 

http://www.solnet.ee 

 

 

2.6 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1-4 классы и дополнительный) призвана 

направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 
Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально- 

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования: 

http://www.openclass.ru/
http://www.classmag.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://www.solnet.ee/
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личностной культуры 1- 4 классы (и дополнительный): 

1. Формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  - 
«становиться лучше», активности в учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

2. Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

3. Формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
Формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях; 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 
результата. 

социальной культуры 1-4 классы (и дополнительный): 
1. Воспитание положительного отношения к своему национальному 
языку и культуре; 

2. Формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,

 сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

3. Укрепление доверия к другим людям; 
4. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 



492  

семейной культуры 1-4 классы ( и дополнительный): 
1. Формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

2. Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на системе 

базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне. Организация нравственного развития обучающихся с УО 

осуществляется по следующим направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 
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направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно- нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, обучающиеся 

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- 

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 
примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
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видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание различные 

источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека - 

любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении 

и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; уважение к 

защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; элементарные 
представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 
народов; 

умение отвечать за свои поступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Оренбургской 

области, села в котором находится общеобразовательная организация. 

Формы работы. 
Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (чтение – сказки народов 

России и мира; произведения о России, еѐ природе, людях, истории и т.д.); экскурсии, 

посещение исторических и памятных мест, музейные уроки. 

Внеурочная деятельность: познавательные беседы, проблемно-ценностное общение, 

классные часы, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 
содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

благотворительные акции, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

Примерные мероприятия по реализации воспитательной программы. 
Цикл бесед по правовой грамотности: «Я –гражданин России», «Российская Конституция –

основной закон твоей жизни», «Ваши права и обязанности, дети», «Имею право» , 

«Поговорим об ответственности», «В стране законов». 

Цикл мероприятий, посвященных государственной символике: «Государственный герб», 

«Знамена России», «Государственный гимн», «История государственной символики». 

Цикл классных часов, посвященных памятным датам в учебном году: 

- Герой нашего времени. 
–Памятные даты в жизни страны. Декада 
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«Герои Отечества» Сильная Россия – 

Единая Россия! 

Цикл занятий: «Малая Родина», «История одной улицы». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания - 
различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 
и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 
использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Формы работы. 
Урочная деятельность: получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, просмотра учебных фильмов и 

др. 
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Внеурочная деятельность: 

участие в творческой деятельности, театральные постановки, литературно- музыкальные 

композиции, художественные выставки, классные часы, беседы, праздники, акции 

благотворительности и милосердия, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России. 

Примерные мероприятия: 
Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанности». «Без друзей меня чуть- чуть», 

«Чем сердиться лучше помириться», «Почему чашка воды больше моря?», «Чужой беды 

не бывает». 

Цикл нравственных бесед по теме «Уроки милосердия и доброты»: «Мамина гостиная», 

«Вначале было слово…», «Улыбка и смех приятен для всех», «Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью», «Если добрый ты» «Обращение со старшими», «Я отвечаю за свои 

поступки», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть», «О 

поступках плохих и хороших», «Заповеди нашего класса». 

Лекция для родителей «Поговорим о толерантности или Радости и сложности общения». 

Классные часы "Экипаж одного корабля, «Я и моя семья», «Ты да я, да мы с тобой», 

«Вместе лучше», «Учимся договариваться», «Дружный класс». 
Фольклорный праздник «Русская ярмарка». 
Тематические классные часы, беседы по изучению национальных традиций, обрядов, 
ремесел, праздников. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
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образования, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; первоначальные 

навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; соблюдение порядка на 

рабочем месте. 
Формы работы. 
Урочная деятельность: уроки трудового обучения, работа творческих и учебно- 
производственных мастерских, беседы, встречи с интересными людьми. 

Внеурочная деятельность: классные часы, экскурсии по городу, в ходе которых знакомство 

с различными видами труда, встречи с представителями разных профессий, сюжетно-

ролевые экономические игры, проведение внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и т.д.), проведение субботников, участие в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования. 

Примерные мероприятия. 
«Мастерская Деда Мороза», Ярмарка профессий «Город мастеров», экскурсии на 

предприятия. Встречи с представителями разных профессий «Все работы хороши». 

Тематическая неделя « Наш главный труд- учеба» 
Конкурс «Лучшая классная комната». «Чудесные ручки» конкурс-выставка творческих 
работ. Книжкина больница «Библиотеке - нашу помощь». 

Цикл классных часов : «Значение труда в жизни», «Что такое денежные расходы?», 
«Предприятия поселка», « Разнообразие профессий», «Волшебный мир руками детей». 
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Оформление классных комнат и рекреаций школы к праздникам и мероприятиям. 

Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек. Общественно- 

полезный труд «Чистый класс». Субботники и уход за участком. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) - 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть 

красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества; представления и 
положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым

 поступкам и неряшливости. 

Урочная деятельность: предметные уроки, просмотр учебных фильмов, экскурсии к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, посещение музеев, 

выставок, встречи с представителями творческих профессий. 

Внеурочная деятельность: 
проведение выставок семейного художественного творчества, посещение театров, 

конкурсов и фестивалей, посещение выставок, участие в художественном оформлении 
помещений, подготовка и проведение праздников, классные часы, акции, КТД. 

Примерные мероприятия. 

Экскурсии на художественные выставки, музеи. 

Участие в концертной программ ко Дню пожилого человека, ко Дню учителя. 

Классные часы « Самая прекрасная из женщин– женщина с ребѐнком на руках» Праздник 
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«Покров. День матери». 

Игровая программа «Чудесное путешествие» Новогодние 
представления «Встречаем Новый год» 
Подготовка и участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы всѐ можем!» 

Участие и подготовка в конкурсе чтецов «Человек велик трудом». 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 
умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 
процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы соответствуют 

уровню обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также 

предусмотрен учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

 1. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовнонравственному развитию обучающихся обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только школой, но и семьѐй, 
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внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для осуществления духовно- нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

При реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся школа 
взаимодействует, в том числе на системной основе, с общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности: 

Дом культуры села, сельская библиотека, краеведческий музей г. Бузулука, ЦВР и др. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся должна 

быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке 
содержания и реализации программ духовно- нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно- 
нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы (родительские собрания, тематические и 

индивидуальные консультации и собеседования, совместное проведение досуга и т.д., Дни 

открытых дверей, игротерапия, чтение с обсуждением). 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), 

-первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 
-переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 
-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека - 

- положительное отношение и любовь к близким, к общеобразовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, 

семье. Воспитание нравственных чувств и этического сознания - 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - 

- положительное отношение к учебному труду; 
- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно- полезной 

и личностно значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся могут 

уточняться общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни(далее-программа) является составной частью АООП УО (вариант 1) (1-4 кл. и 

дополнительный) и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

УО (вариант 1): 

-формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур; 

-овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
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труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 
понимать своѐ состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и 

социуме. 

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся с 

умственной отсталостью, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ. 

Основные направления, формы реализации программы. 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей

 инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 
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4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая

 инфраструктура общеобразовательной организации 

включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного бесплатного двухразового питания обучающихся; 
-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
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общеобразовательной организации 

 

Содержание деятельности сроки Ответственные 
исполнители 

Совершенствование нормативной базы

 деятельности, связанной  с  реализацией  

программы по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 

постоянно администрация 

Создание условий социально-психологического комфорта и 

Защищенности всех участников образовательного процесса. 

постоянно Администрация 
Педагогический 
коллектив 

Создание системы комфортной пространственной среды 
(санитарно-гигиенический режим, интерьер, 
распределение кабинетов, гардероба и пр.). 

постоянно Администрация 
Педагогический 
коллектив 

Оборудование помещений материально-технической базы 
и  совершенствование 

постоянно администрация 

Оснащение спортивного зала современным оборудованием постоянно Администрация 
Учителя физической 
культуры 

Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг на базе школы и учреждений дополнительного 

образования. 

постоянно Администрация 
учителя физической 
культуры; педагоги 
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доп. образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в 

соответствии с требованиями СанПиН 

постоянно Администрация 
педагогический 
коллектив 

Оптимизация системы организации питания обучающихся. постоянно Администрация 
Проведение летней оздоровительной кампании. постоянно Администрация 

Организация обучения   детей     возможностями.  с ограниченными постоянно Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению безопасности 
школы, антитеррористической защищенности за
 счет оснащения современными средствами
 пожаротушения, совершенствования школьных 
коммуникаций. 

постоянно Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной территории постоянно Администрация, 
педагогической 
коллектив. 

Осуществление мониторинга состояния
 здоровья 
школьников с целью выявления факторов риска здоровья 
и  образа жизни 

постоянно Администрация, 
учителя, 
медицинские 
работники ФАП. 
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Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 
в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит 

таким учебным предметам как: « Адаптивная физическая культура», 

«Мир природы и человека», внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 
общества. 

В результате реализации программы у обучающихся формируются практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 
жизненных компетенций. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-
творческая и общественно полезная практика. 

Связь программы с образовательными областями учебного плана. 
Образовательная область Формы и методы 
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Язык и речевая практика Прочтение инструкций, получение знаний из
 литературных источников. 

математика Безопасное использование математических инструментов, 
применение знаний при озеленении класса, территории школы. 

естествознание Расширение кругозора о природе и природных явлениях, о 
строении человека, уход за зелеными насаждениями, живым 

уголком. 

искусство Развитие эстетического вкуса и
 повышение мотивации к познавательной 
деятельности через музыкальные занятия, рисование. 

Физическая культура Разучивание комплексов упражнений гимнастики,
 дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 
релаксационных упражнений. 

технология Безопасное использование материалов и инструментов, развитие 
эстетического вкуса, расширение кругозора о природных материалах. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно- оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В общеобразовательной организации предусмотрено: 
- организация динамических перемен, физкультминуток на

 уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

-организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

-проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
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обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-
нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам 

окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, 

в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни 

должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в 

том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию 

стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 



516  

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 
досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов и т.п.; организацию  

совместной  работы  педагогов  и  родителей   (законных 

представителей)  по  проведению  оздоровительных,  природоохранных  мероприятий, 
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 
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направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 
и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 
умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 
отношения к природе, растениям и животным; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни; 
умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 
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зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 
позиций здорового образа жизни; 
умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными; 
навыки и умения безопасного образа жизни: 
навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 
на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой,

 газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 
навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

навыки позитивного общения; 
соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 
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навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения 

при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 
охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 
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стремление заботиться о своем здоровье; 
готовность следовать социальным установкам экологически

 культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в
 коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

План мероприятий по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни. 1-4 классы 

 

Месяц 
уч.года 

мероприятие 
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сентябрь День туризма. Общешкольный поход. 

 Легкоатлетический кросс. 

Экологический десант «Чистая 

территория». Игра-путешествие «Поезд 

безопасности». 

октябрь Человек и его здоровье (личная гигиена). 
«Азбука безопасного движения». 
«Радоваться вместе с Землей» (праздник урожая). 

Выставка рисунков 

«Животные Красной книги». 

ноябрь Человек и его здоровье (вредные привычки). 
Соревнования «Старты надежд». 

Экологическая акция «Помоги зимующим птицам» 

Рейд Чистоты «У меня в порядке книжки и тетрадки» 

декабрь Человек и его здоровье (режим дня). 
«Зимние забавы» Народные зимние подвижные 
игры. Охрана растительного мира. Возьми под 
защиту. 

 

январь Эстафета «Все на лыжи!» 
«Правила безопасности: Зимняя дорога». 
Будь другом природы. Природа в опасности (экологические знаки). 
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февраль Человек и его здоровье (питание). 
«Весѐлые олимпийские старты «Выше, дальше, быстрее». 

март Соревнования по настольному теннису. 
«Зеленая аптека - лекарственные растения» 
«Природа – творческая мастерская» Выставка рисунков, экскурсия в 

природу. 

Экологическая разведка весенних примет. 

апрель День здоровья. 
День птиц. Мероприятие, направленное на повышение уровня 
экологического образования 

День Земли. Экологический месячник «Земля наш общий дом». 
Мероприятие, направленное на повышение уровня экологического 
образования. 

День воды. Мероприятие, направленное на повышение уровня 

экологического образования. 

Весенняя неделя добра. 

май «Международный день семьи». Спортивный праздник «Мама, папа, я 
– спортивная семья», 

Экологический десант «Цветы на клумбах». 
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2.7 Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является 
обязательной частью ООП УО (1 вариант) и разработана на основе ФАООП УО. 

Программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общеобразовательной организации 

определяет содержание организуемой деятельности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (УО), направленной на решение проблем их гармоничного 

вхождения в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися с УО личностных 

результатов, указанных в Стандарте: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; сформированность ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы 

на совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, 

поддерживает традиционную для отечественной сферы образования нравственную, 

гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко 

прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жизненной 

компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развитии 
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личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Рабочая программа воспитания АООП УО (вариант 1) интегрирована с рабочей 

программой воспитания ООП ООО. 

При организации воспитательных мероприятий

 учитываются психофизиологические особенности детей с 

умственной отсталостью. Основополагающим является-дифференцированный подход 

в выборе форм, методов взаимодействия педагогического коллектива и обучающихся 

с УО. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) призвана помочь 

обучающимся легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

максимально раскрыть личностный потенциал с опорой на признанные 

общечеловеческие ценности и смыслы; быть готовыми к активному диалогу с 
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социумом с учетом взаимного уважения и разделенной ответственности; проявлять 

максимально возможную самостоятельность в поступках, суждениях, частной и 

общественной жизни. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 

разрабатываемая общеобразовательной организацией, является открытым 

документом, то есть допускающим возможность внесения в него изменений в течение 

учебного года по внешним или внутренним причинам, связанным с изменениями 

условий воспитательной работы в среде общеобразовательной организации. 

Особенности организуемого в общеобразовательной организации 
воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс в общеобразовательной организации направлен на 

создание специальных условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Учитывая специфику развития данной категории обучающихся, программа 
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учитывает необходимость целенаправленного формирования общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; а также 

в выявление и развитие возможностей и способностей. 

Ребенок и его социальное окружение причастно к его личностному развитию. Оно 

проходит в рамках трех различных, но при этом связанных между собой процессов: 

саморазвития (самостоятельного и осознанного конструирования ребенком 

своей индивидуальной картины мира); 

стихийной социализации (непреднамеренного влияния общества на ребенка); 

воспитания (целенаправленного влияния общества). 
Таким образом, воспитание – это управление процессом развития личности 

ребенка 

через создание благоприятных для него условий. 
Воспитание рассматривается как некие изменения в ребенке, происходящие 

благодаря некоторым усилиям взрослых. То есть у ребенка появляется нечто, чего у 

него не было ранее, - например, новый взгляд на мир, новое отношение к людям, 

новые ценности, новый опыт и т.п. Причем появляется благодаря взрослому – 

родителю, учителю, классному руководителю, тьютору. 

В общеобразовательной организации процесс воспитания происходит в 
несколько иных условиях: решаются общепринятые в системе образования 

воспитательные задачи с учетом ограниченных возможностей воспитанников и 
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обеспечением особых потребностей ввоспитании, формировании

 отсутствующих социальных, коммуникативных, 

поведенческих и иных навыков, личностных качеств. Воспитательный процесс имеет 

ряд объективных особенностей: 

-отличается динамичностью, изменчивостью, вариативностью; 

-имеет многофакторный характер; 
-в нем прослеживается единство целей, задач, содержания, форм и методов; 
-обладает тремя видами связей: прямая связь – от воспитателя к 

воспитаннику, обратная связь – от воспитанника к воспитателю, комбинированная 

связь – от родителей, учителей, педагога-психолога и других специалистов к 

воспитаннику. 

Эффективность и успешность воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации обеспечивается за счет создания педагогических условий: 

-наличие специальных образовательных программ; 

-предоставление медицинских, психологических и социальных услуг; 
-предельная индивидуальность и учет особенностей развития каждого ребенка в 

процессе сотрудничества педагога и ребенка, детей в классе или группе; 

- связь с процессом обучения и коррекционной работой; 

-присутствие во всех элементах жизнедеятельности ребенка; 
-непрерывный педагогический поиск индивидуальных методов, форм, средств, 

их сочетаний и взаимодействия; 
-профессиональных возможностей педагога (классного руководителя), 
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воспитателя (эрудиция, неординарность личности, его культура, внешний вид, 
интересы и увлечения). 

АООП УО (вариант 1) реализуется не только в условиях инклюзии, но и 

домашнем обучении. Главная проблема ребенка с УО, обучающегося на дому, 

заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, 

недоступности ряда культурных ценностей. 

Родители, педагоги выполняют функции тьютора, оказывающего 
индивидуальную помощь детям в процессе внеурочной деятельности. 

Обучающиеся на дому с УО легкой степени (при отсутствии противопоказаний) 

в условиях инклюзивного обучения являются участниками всех воспитательных 

мероприятий школы. 

Воспитание в общеобразовательной организации общеобразовательной 
организации осуществляется с учетом закономерностей воспитательного процесса 

детей с УО легкой степени: 

1. Воспитание происходит в организованном и направляемом педагогом 
процессе жизнедеятельности ребенка с УО легкой степени и определяется 

активностью воспитанника на конкретный момент его развития. Именно педагог 

создает условия для формирования у воспитанников положительного отношения к 

участию в воспитательном процессе. 

2. Определяющую для воспитания роль в деятельности имеет характер 

отношений, складывающихся между ребенком и окружающими его людьми. 
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Руководя деятельностью 

школьника, воспитатель организует в ней ситуации успеха, доверия и 

взаимоуважения, 

которые чувствует каждый ребенок. 
3. Максимальное включение педагога в деятельность ребенка с УО легкой 

степени, соотнесение действий, поступков и поведения потребностям каждого 

воспитанника. 

4. Технологии и весь характер воспитания зависят от возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей воспитуемых. Педагог самостоятельно определяет 

меру собственного участия в деятельности детей. По мере развития ребенка доля 

участия педагога уменьшается, но не исчезает. 

Воспитательная деятельность педагога имеет коммуникативную природу: 

поступки, слова, мимика, жесты, а также предметы окружающей среды используются 

таким образом, чтобы ребенок имел возможность наполнить их важными для его 

развития значениями и смыслами. Методы коммуникации, в умелых руках педагога, 

становятся методами воспитания. 

Воспитывающая коммуникация реализуется как посредством вербальных средств: 

педагогических сообщений, адресуемых ребенку как напрямую, так и через других 
взаимодействующих с ним субъектов, так и с использованием невербальных средств - 

поступков, жестов, письменных текстов и т.д. Это и есть средства воспитания. 

Формами воспитания становятся конкретные практические дела - это основа, 
на которой педагог выстраивает свою воспитывающую коммуникацию, это 



530  

обстоятельства в которых она разворачивается. 

Под коммуникацией подразумевается не передача информации от отправителя 

получателю. И даже не обмен информацией между ними. Педагог, передавая ребенку 

информацию, запускает его познавательные процессы, побуждает того вырабатывать 

собственные значения и смыслы, а так же соотносить их со значениями и смыслами 

автора сообщения. Таким образом, коммуникация в мире людей - это их взаимная 

координация. Поэтому ребенок не является пассивным получателем значений и 

смыслов, а так же связанных с ним знаний, опыта. О сам их вырабатывает, 

координируя их со значениями и смыслами педагога. 

В процессе воспитания ребенок развивается не в результате прямого 
воздействия педагога, но в то же время и не изолировано: он выступает как 

автономный субъект социальной системы, координирующий свое поведение с 

другими ее субъектами - педагогом и другими детьми, с которыми он вступает в 

коммуникацию. 

Таким образом, педагог, вступая в коммуникацию с ребенком, может 
побуждать его к координации его собственных знаний, отношений и действий со 

знаниями, отношениями и действиями педагога. Педагог создает благоприятные 

условия для изменения личности ребенка. 

Единство урочной и внеурочной и внешкольной деятельности позволяет 

решать воспитательные задачи в совместной педагогической работе организации, 

семьи и других институтов общества. Через организацию детской общественно 

полезной деятельности, проведение спортивно-оздоровительной работы, 
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организацию художественного творчества и др. с использованием системы кружков, 

проектов, программ. 

В воспитательной системе общеобразовательной организации ключевую роль 

играет комплексное и равноценное осуществление трех основных педагогических 

действий: 

1) вовлечение воспитанников в такие совместные дела, которые отвечают их 

интересам и потребностям (когнитивная сторона процесса личностного роста); 

2) создание детско-взрослых общностей, которые объединяют педагога, 

воспитанников ощущением своей принадлежности к некому общему кругу 

неформальными 

отношениями, взаимной симпатией; 
3) побуждение детей к приобретению новых для них социально значимых 

знаний, развитию социально значимых отношений, к получению опыта 

осуществления тех или иных социально значимых действий. Именно так 

взаимодействие педагога и ребенка наполняется ценностно-ориентирующим 

содержанием (когнитивная сторона процесса личностного роста). 

Таким образом, личностный рост ребѐнка представляет собой процесс: 

1) усвоения им социально значимых знаний; 
2) развития его социально значимых отношений; 

3) приобретения им опыта осуществления социально значимых действий. 
Процесс воспитания в общеобразовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско- взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  
яркими  и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов, которые 

отвечали бы интересам и потребностям детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в общеобразовательной организации 
являются следующие: 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие участников воспитательного процесса; 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
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коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов, соответствующий возможностям обучающихся; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, а поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно -развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

общеобразовательной организации является составляющей комплекса программно- 

методического обеспечения воспитательного процесса общеобразовательной 

организации, включает планы работы классных руководителей, специалистов 

коррекционно- развивающего блока, специалистов психолого-педагогической 

службы, школьного психолого-педагогического консилиума и другие документы 

(положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме, положение о 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ и 
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инвалидностью), которые разрабатываются администрацией, педагогами и 

специалистами самостоятельно. 

Целевой раздел. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) определена общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации– личностное развитие школьников, 

направленное на овладение комплексом социальных (жизненных)

 компетенций, необходимых для введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Оно проявляется: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Решение общепринятых в системе образования воспитательных задач осуществляется с 

учетом ограниченных возможностей воспитанников и обеспечения особых потребностей в 

воспитании, в формировании отсутствующих социальных, коммуникативных, 
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поведенческих и иных навыков, личностных качеств. Данная цель ориентирует педагогов на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников с интеллектуальными нарушениями позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты: 

В воспитании обучающихся с УО целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

будущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 
1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и 

обучающимся; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности 
в завтрашнем дне; 

3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно 

значимых задач, жизненных целей; 

4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 
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5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру 
которой необходимо знать, уважать и сохранять; 

6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с другими людьми; 

8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Задачи: 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной 

воспитательной работы; 
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-использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 
использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

-максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих  занятий,  последовательно  вовлекать  специалистов 

коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение 
воспитательных задач и способов их решения; 

-развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в 
решении воспитательных задач; 

-развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции 

образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в 

области воспитания"; 

-выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 

самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных 

сообществ; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 
детско-взрослых общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

-организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 
миром современных профессий; 

-организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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-развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную  

и коммуникативную среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

Планируемые результаты. 
Планируемые результаты, достигаемые в процессе воспитания при интеграции воспитательной 

работы с коррекционно-развивающим обучением формируют портрет обучающегося по 

завершении этапа обучения по АООП УО (вариант 1), который формулируется исходя из 

современного национального воспитательного идеала с учетом специфики особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и реальных 

возможностей обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 

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

Родину; 

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

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 
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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, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

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) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
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мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Содержательный раздел. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 
воспитательной работы общеобразовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей и дополнительных (вариативных) модулей. 

Определены виды, формы и содержание доступных и полезных обучающимся с 
умственной отсталостью совместных мероприятий с нормотипичными (здоровыми) 

обучающимися и взрослыми. Определены направления, связанные с культурой взаимного 

уважения между людьми, культурой заботы о себе и навыки самостоятельности, 

обеспечивающие максимально доступную ребенку свободу в бытовом и социальном аспектах. 

Каждый модуль соотносится с поставленными задачами воспитания, направлен на 

удовлетворение ожиданий семьи и общества, на актуальный запрос детско-взрослого 

сообщества в освоении обучающимися культуры взаимодействия с окружающим миром при 

учете специфики их психофизического, речевого и социально-эмоционального развития. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
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дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 



543  

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела»  

2. «Кадетский компонент» 

3. «Здоровье и безопасность» 

4. «Детские общественные объединения. РДДМ. Орлята России» 

5. «Я - патриот». 

6. «Закон и Я» 

7.«Организация предметно-эстетической среды» 

8. «Экскурсии, экспедиции, походы», 

  

Инвариантные модули: 

9. «Классное руководство» 

10. «Школьный урок». 

11. «Курсы внеурочной деятельности» 

12. «Работа с родителями» 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 
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Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают 

участие все школьники.  

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: 

сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов 

об улучшении окружающей и своей жизни. Коллективное творческое планирование, 

коллективные творческие дела – познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это 

то, что делает общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. 

 Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких 

друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело. Оно – 

коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно 

школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. Оно - творческое, потому что 

планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате 

поиска лучших способов, средств решения определенных жизненно важных задач.  

В течение учебного года проводятся следующие ключевые дела, с учетом календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

Месяц  Ключевое Календарь событий 
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дело  

Сентябрь  «Здравствуй, 

школа!». 

Месячник 

безопасности. 

1 День знаний.   

 2-8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

Октябрь  «Мы вместе!» 2 День гражданской обороны.  

4 Всемирный день защиты животных.  

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

29 День рождения РДШ 

Месячник пожилого человека 

Принятие присяги кадет 

Ноябрь  «Мы за 

ЗОЖ» 

4 День народного единства .  

16   80 -летие  битвы под Москвой 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 
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Месячник ЗОЖ 

Декабрь  «Новогодний 

калейдоскоп

».  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата. Международный день 

инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Новогодние мероприятия 

Январь  «Истоки 

народных 

традиций» 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Неделя ко дню Российской науки 

Снежный десант 

Февраль  «Служить 

России 

суждено тебе 

и мне…» 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

 День допризывника 

Март   «Красота 

вокруг нас» 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
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Акция «Дари добро» 

Апрель  «Природа и 

человек» 

12 День космонавтики 

День земли 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Апрельский субботник 

 

Май   

«Поклонимс

я великим 

тем 

годам…» 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Последний звонок 

Июнь  «Здравствуй, 

лето!» 

1 Международный день защиты детей 

4 день русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды. 11 День России (12 

июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого 

в школе  используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 
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 разновозрастные мероприятия – ежегодные события, включающие в себя комплекс ко
ллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общнос

ть, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответстве

нным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юм

ора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, муз

ыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменат

ельными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения: вступление в «Орлята России», 
символизирующие приобретение учащимися новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения  школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет учащихся,  
ответственного за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Кадетский компонент» 
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Кадетское образование - уникальная образовательная система, воспитание личности, 

создание среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами 

морали, традициями. Кадетское образование является доступным для обучающихся из всех 

социальных слоев, решает важные задачи по воспитанию и образованию обучающихся. 

Кадетское образование - особый уклад жизни с регламентированной системой 

жизнедеятельности, с организацией и строгим соблюдением воинских ритуалов, полным 

выполнением всех основных требований организации внутренней службы и внутреннего 

порядка, определяемых воинскими уставами с учетом возрастных особенностей и возрастной 

психологии обучающихся; сочетание элементов воинской дисциплины и института 

самоуправления кадет. 

Визитной карточкой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  с 2005 года являются 

кадетские классы.   Всего корпус насчитывал 38 учащихся. На сегодняшний день кадетская 

семья состоит из 132 кадет.   За данный период сформировалась определенная воспитательная 

система, в которой доминирующее направление занимает гражданско-патриотическое и 

духовное развитие учащихся. 

Для учащихся начальной школы (3-4 классы) разработана программа «Предкадеты».   

3.Модуль «Здоровье и безопасность». 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами 

образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 
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должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая работа 

при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде ( Стандарт); 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- -формирование навыков жизнестойких убеждений; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 
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- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания 

первой медицинской помощи); инструктажи; 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику антивитального поведения, развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных сообществ, проведение 

разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр, 

традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья!» и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, 

Дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной тематике, месячники ЗОЖ, дни 

единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе и др.); 

-организация горячего питания; 

           -реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной 
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работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, 

подвижные игры на перемене в начальной школе,  уроки физкультуры и спортивные кружки в 

1-11 классах; 

            - работа волонтерского отряда «Патриот». 

 Работа с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих организуется и проводится на 

всех ступенях образования. Для школы приоритетной задачей  является формирование 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе как целостный 

подход и основа первичной профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления 

табаком и алкоголем (с учетом требований Стандарта). 

      Активные профилактические мероприятия опираются на : 

      - методологию формирования у подростков представлений о здоровом образе жизни; 

    - формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической 

защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» табака и 

алкоголя; 

     - системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по формированию 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе. 

  Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в 

процессе изучения учебных дисциплин и в воспитательной работе непосредственно. В школе 

разработан график инструктажей безопасного поведения.       
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4.Модуль «Детские общественные объединения. РДДМ. Орлята России» 

В МБОУ «СОШ №2» создано Первичное отделение РДДМ. Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:   

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

-совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  



555  

- организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения;  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер. 

5. Модуль «Я -патриот». 

Гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Работа кадетских классов является опорой в данном 

направлении. 
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Под  гражданско - патриотическим воспитанием понимается формирование у учащихся любви к 

своей Родине, постоянной готовности к еѐ защите, формирование активной гражданской 

позиции, осознание своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

           -воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

     -формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

      -усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

    -развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

-формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

-повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 
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гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на сохранение памяти о героях ВОв, воинах 

интернационалистах – наших земляках. Были изданы Книга Памяти «Воины-

интернационалисты Локтевского района»,  брошюра о выпускниках кадетских классов с 2006-

2015гг. «Честь имею, господа кадеты!», проводятся встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, организована помощь ветеранам войны и труда; 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края,  

благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню 

Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятным датам истории страны). 

6. Модуль «Закон и Я». 

Огромная роль в осуществлении гарантий прав ребенка ложится на плечи педагогов, ведь 

большую часть своего времени дети проводят именно в школе.  Содействие ребенку в 

реализации и защите его прав и законных интересов, контроль за соблюдением 

законодательства РФ и субъектов РФ в области образования несовершеннолетних, 

формирование законопослушного поведения детей и подростков, оказание социально – 

психологической и педагогической помощи детям и семьям, нуждающимся в ней, выявление 
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детей и семей, находящихся в социально – опасном положении, с целью профилактики раннего 

семейного неблагополучия -  вот важнейшие проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом. 

В лицее разработана и реализуется «Программа  профилактики безнадзорности и 

правонарушений, правового воспитания «Правильный выбор» (правовое воспитание, 

профилактика  безнадзорности,  беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, защита 

их прав, работа с семьям, находящимися в социально-опасном положении, выполнение  ФЗ № 

120 от 24.06.от 24.06.1999«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Программа направлена на формирование у детей социально позитивных установок, устойчивого 

неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и самоутверждения 

среди сверстников. 

На основе программы построен школьный план мероприятий по правовому воспитанию 

учащихся, профилактики безнадзорности и правонарушений. Вся профилактическая работа в 

школе ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически 

здорового человека, профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

детей; на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так 

и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить 

одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Основные направления профилактической работы среди обучающихся: 
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- диагностика учащихся, процесса и условий их развития: анкетирование и тестирование; 

составление индивидуальных программ реабилитации детей, находящихся в СОП, и состоящих 

на ВШК; систематическое наблюдение за учащимися, установление причин педагогической 

запущенности; определение круга общения подростка; 

-проведение просветительской работы по формированию законопослушного поведения у 

школьников;  

- правовое воспитание учащихся; 

 -пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 

-предупреждение совершения правонарушений, преступлений детьми; охрана жизни и 

здоровья; 

-содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

учеников в школе, семье, окружающей среде; 

 -своевременное оказание помощи ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

поведение, успеваемость и посещение школы; 

-оказание помощи семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, 
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присмотром за ребенком; 

-принятие мер по социальной защите, предупреждению жестокого обращения с детьми, 

оказание помощи и поддержки обучающимся в реализации прав; 

-привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально – 

педагогических мероприятий; 

-диагностирование и разрешение конфликтов, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребенка; индивидуальное и групповое 

консультирование детей, родителей, педагогов; 

-выявление запросов, потребностей, проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптации к социальной среде и разработка мер помощи конкретным 

учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций; 

-посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки, так как осуществляется комплекс 

мероприятий, направленный на правовое просвещение учащихся, проведение программных 
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мероприятий по нравственному воспитанию, объединение усилий всех организаций, 

учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

7.Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ №2» при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:   

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и т.п.)  

и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
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происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.);  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев и кустарников 

и уход за ними в летний период; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);   

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики: кадетская форма, эмблема ВО, элементы школьной одежды и т.п., используемой, 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы (во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни лицея знаковых событий);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;   
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- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В школе ведется экскурсионная деятельность. 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности школьника, 

планируется использовать и совершенствовать следующие формы экскурсионной работы :  

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями учащихся: в музей, в театр, кинотеатр, на 

предприятие, выезды на природу. 

2. Литературные, исторические, просветительские выезды. Посещение музеев, театров, выставок. 

3. Исследовательские экспедиции совместно с РГО. 

10.Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель):  

- организует работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  
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- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой,  установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 
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-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

-участие в мероприятиях РДДМ, Орлята России. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости)  со школьным 

психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года  вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
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психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-проведение регулярных консультаций классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

В МБОУ «СОШ №2» функционирует МО классных руководителей. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

-повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 

компетенции; 

-создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого 

классного руководителя; 

-развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

-осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

-обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. внеурочной 

деятельности, классных часов); 

-организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

-формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

-оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 
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-создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. В школе классными руководителями реализуются 

Подпрограммы воспитания. 

11. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке  нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками принципы дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
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стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. В школе реализуются 

Подпрограммы воспитания (реализуются через классное руководство, учебные предметы) 

12. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 
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    Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности. 

Спортивно-оздоровительное. Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 

спартакиады). Проведение бесед по охране здоровья. Организация  Дней Здоровья. Подвижные 

игры. Внеурочные курсы: «Ритмика», «Быстрее, выше, сильнее», «Предкадеты». 

Общеинтеллектуальное. Предметные недели. Библиотечные уроки. Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции. Проектная, исследовательская деятельность. Участие в научно-

исследовательских конференциях. Внеурочные курсы: «Умники и умницы». 

Общекультурное. Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся, экскурсии в музеи. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, района, края. Подготовка и участие в 

концертах, праздниках, спектаклях. Внеурочные курсы: «Театральная студия», «Смотрю на мир 

глазами художника». 
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Социальное. Проведение субботников. Работа по оформлению и уборке кабинета. Уход за 

комнатными растениями. Работа на пришкольном участке. Разведение комнатных растений и 

уход за ними. Акция «Покормите птиц» и др. Внеурочные курсы: «Что такое хорошо», 

«Функциональная грамотность». 

Духовно-нравственное. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение 

школьного музея. Выставки рисунков. Тематические классные часы. Фестивали патриотической 

песни. Внеурочный курс «Разговор о важном». 

13. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «СОШ №2» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольное Родительское собрание и Совет Учреждения, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч «Школа ответственного родительства», на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 
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• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование cцелью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 
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План воспитательных мероприятий 1-4 классы 

 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по основным 

направлениям: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
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деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Критерии и показатели эффективности воспитательной системы школы  

1. Образ школы в сознании педагогов, обучающихся, родителей. 

2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 
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4. Отношение к внутришкольным конфликтам. 

5. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 

6. Событийный характер деятельности. Проверка временем (прочность     связи поколений, 

традиции школы). 

7. Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления образованием, 
родителей, самих обучающихся). 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям. 

Модуль  Показатели  Метод мониторинга Ответственный  

3.1. «Ключевые 

общешкольные дела»  Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел. Мониторинг 

воспитательных 

мероприятий по 

направлениям. 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители . 

3.2. «Закон и Я» 

 

Качество 

профилактических 

мероприятий. Динамика 

профилактического учета. 

Анализ динамики 

профилактического 

учета. 

Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

3.3. «Здоровье и 

безопасность» 

Индекс отношения к 

здоровью. 

Уровень физической 

 Методика С. Дерябо и 

В. Ясвина;  С.Гаркуши; 

диагностика уровня 

Классные 

руководители, 

администрация, 
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подготовленности. 
 

сформированности 

культуры ЗОЖ у 

школьников 

Диагностика 

сформированности 

представлений о ЗОЖ. 

Результаты 

медосмотров. 

Мониторинг 

социально-

психологического 

тестирования. 

медицинский 
работник, 

учителя ФК. 

 

3.4. «Детские 

общественные 

объединения. РДДМ» 

Активность  учащихся 

школы в РДШ. 

Результативность участия 

детей в мероприятиях по 

направлениям 

воспитательной работы вне 

школы. 

Мониторинг активности 

классов 

Мониторинг группы ВК. 

Зам по ВР 

3.5. «Я -патриот». 

 

Качество мероприятий 

патриотического 

направления, кадетских 

Мониторинг 

деятельности кадетских 

классов, участия 

Зам по ВР, рук. 

кадет 
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мероприятий, школьного 
музея;  проводимых 

патриотических  

мероприятий и акций. 

Участие в патриотических 

мероприятиях вне школы. 

учащихся в конкурсах 

3. 6. «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 

Качество организации 

предметно-эстетической 

среды.  

Информация о наличии 

функциональных зон 

активного и тихого 

отдыха в свободном 

пространстве школы 

Администрация  

3.7. «Экскурсии» 

 

Количество экскурсий. 

Активность участия детей. 

Мониторинг участия 

учащихся в экскурсиях, 

поездках 

Классный 

руководитель. 

Заместитель по 

ВР. 

3.8. «Классное 

руководство» 

 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Самоанализ 

деятельности классного 

руководителя. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители . 

3.9. «Школьный урок». Качество реализации Анализ динамики Заместитель по 
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 личностно развивающего 
потенциала школьных 

уроков  

результатов поведения и 
активности учащихся на 

уроках, ВШК 

УВР 

3.10. «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности. 

Охват внеурочной 

занятостью в школе. 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель по 

УВР 

3.11. «Работа с 

родителями» 

 

Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно. Итогом самоанализа 

организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Приложение 1 

Календарь традиционных школьных мероприятий 

 

Месяц  Ключевое дело  Календарь событий 

Сентябрь  «Здравствуй, школа!». 

Месячник безопасности. 

1 День знаний.   

 2-8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 
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Октябрь  «Мы вместе!» 2 День гражданской обороны.  
4 Всемирный день защиты животных.  

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

29 День рождения РДШ 

Месячник пожилого человека 

Принятие присяги кадет 

Ноябрь  «Мы за ЗОЖ» 3 День народного единства (4 ноября).  

16   80 -летие  битвы под Москвой 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Месячник ЗОЖ 

Декабрь  «Новогодний 

калейдоскоп».  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата. Международный день 

инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 
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9 День Героев Отечества: 
День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Новогодние мероприятия 

Январь  «Истоки народных 

традиций» 

«Профориентация» 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Неделя ко дню Российской науки 
Снежный десант 

Февраль  «Служить России суждено 

тебе и мне…» 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

 День допризывника 

Март   «Красота вокруг нас» 1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Акция «Дари добро» 

Апрель  «Природа и человек» 12 День космонавтики 

День земли 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Апрельский субботник 
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Май   «Поклонимся великим 

тем годам…» 

7 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Последний звонок 

Июнь  «Здравствуй, лето!» 1 Международный день защиты детей 

4 день русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды. 11 День России (12 

июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 
                                                                                                                           Приложение №2 

План воспитательных мероприятий 1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведен

ия 

 

Ответственные 

КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Здравствуй, школа!»  Месячник безопасности. 
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Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.22 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника безопасности. 

Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ 

ДЕД День солидарности в борьбе с террори

змом 

1-4 04.09.22 Классные руководители 

День здоровья «Я спортивный, я- здоровый!

» 

1-4 сентябрь Классные руководители, учитель 

физической культуры 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные руководители  

Конкурс осенних букетов 1-4 02-

04.09.22 

Кл.руководители 

Разработка маршрута «Дом- школа – дом» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Месячник безопасности. Всероссийская 

Акция по профилактике движения « 

Внимание дети!» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

                                                       КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Мы вместе!» 

 «Осенний праздник» 2-4  октябрь Классные руководители 

 

Всероссийская акция, посвященная «День 

учителя»,  5 октября 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

День самоуправления «Я –школе!». 1-4 октябрь Классные руководители 

Совет старшеклассников 
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День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда,  

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Классные руководители 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 13.10.22 Классные руководители 

 

ДЕД «Мир без жестокости», профилактика 

буллинга, жестокого обращения, воспитание 

толерантности 

1-4 20.10.22 Классные руководители 

 

                                                      КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Мы за ЗОЖ» 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства, 4 ноября 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

 

Мероприятия месячника взаимодействия 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  
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семьи и школы: выставка рисунков, акции 
по поздравлению мам с Днем матери, 

беседы 

классные руководители 

Спортивные соревнования «Каждый 

ребенок – чемпион» 

1-4 ноябрь Учителя физкультуры 

                                             КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Новогодний калейдоскоп». 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Героев Отечества, 9 декабря  

1-4 декабрь Классные руководители 

ДЕД «День конституции России». 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации. 

1-4 12.12.22 Классные руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата, 3 декабря 

1-4 декабрь Руководитель музея 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

                                                   КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО  «Истоки народных традиций» 

Игры на свежем воздухе 1-4 январь  Учитель физкультуры 

ДЕД День воинской славы России. День 

снятия блокады города Ленинграда     

 

1-4 27.01.23 классные руководители 

Классные часы, посвященные праздникам 1-4 январь Классные руководители 
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Рождества, Крещения 

                                 КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Служить России суждено тебе и мне…». 

                                    Месячник молодого избирателя, правовых знаний. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: «Веселые 

старты»,   

1-4 февраль классные руководители, учитель 

физкультуры 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков 

1-4 февраль  классные руководители 

Конкурс рисунков 1-4 февраль  классные руководители 

Уроки мужества 1-4 февраль  классные руководители 

ДЕД по правовой тематике. 

  Обязанности и режим дня школьника. 

 Звонок в службу спасения. Телефон 

экстренного реагирования. 

За что ставят на внутришкольный учет. 

1-4 

 

1 

 

2-3 

 

4 

 

 

10.02.23 

 

 

 

 

классные руководители 

                                              КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Красота вокруг нас» 

День науки и творчества в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 

 

1-4 март классные руководители, 

библиотекарь 
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8 Марта в школе: конкурс рисунков  1-4 март классные руководители 

Акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек 

1-4 март классные руководители 

Концерт в школе к 8 марта 1-4 март классные руководители 

                                                    КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Природа и человек» 

 «Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные рук. 

Весенний День здоровья.  Спортивные КТД, 

посвященные Всемирному Дню здоровья.  

2-4 07.04.23 классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель классные руководители 

Экологические десанты. 1-4 апрель классные руководители 

День Земли 1-4 апрель классные руководители 

ДЕД «62-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

1-4 12.04.23 классные руководители 

                                      КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Поклонимся великим тем годам…» 

День Победы: акция «Бессмертный полк» 1-4 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» «С праздником, 

ветеран!» 

1-4 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Проект «Окна Победы» 1-4 май классные руководители 
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ДЕД «Мы внуки войны, победившей 
фашизм» 

1-4 май классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

4 май Заместитель директора по ВР 

                                                           КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО  «Здравствуй, лето!» 

Мероприятия к дню защиты детей 1-4 июнь классные руководители 

Организация пришкольного лагеря 1-4 июнь Классные руководители  

 
Мероприятия  Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

                                    Модуль «Закон и я» 

Знакомство обучающихся с правилами для учащихся 1- 4 сентябрь Классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью обучающихся 1- 4 ежедневно Классные 

руководители 

Организация занятости детей и подростков в свободное 

от уроков время, в том числе  подростков, состоящих на 

учете в органах  системы профилактики. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника Безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

1-4 сентябрь Зам по ВР 

,   

 классные 



590  

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся из здания, 

инструктажи) 

руководители,  

Выставка рисунков «Знаю ПДД на «5», буду их я 

соблюдать» 

1-4 сентябрь Зам по ВР, классные 

руководители 

Декада безопасности дорожного движения 1-4 май Классные 

руководители 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми, 

состоящими на учете в органах системы профилактики и 

детьми  группы «риска», находящимися на классном 

контроле 

1- 4 По плану 

МИПР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Зам по ВР 

Выявление несовершеннолетних и семей, с которыми 

необходима профилактическая работа 

1- 4 В течение 

года 

 Зам по ВР,  

классный 

руководитель 

Беседа инспектора ГИБДД по классам   

на тему «Причины ДТП». 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Модуль «Здоровье и безопасность» 

Реализация мероприятий школьной программы 

«Быстрее! Выше! Сильнее!»» 

1-4 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Месячник Безопасности (мероприятия по 1-4 сентябрь Зам по ВР 
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профилактике ДДТТ) Классные 
руководители 

Организация игровых перемен 1-4 ежедневно Классные 

руководители 

Проведение тематических инструктажей и бесед по 

безопасности 

1-4 По графику Классные 

руководители 

 

Учебно - тренировочная эвакуация с учащимися по  

отработке навыков безопасного поведения при угрозе 

террористического акта и чрезвычайных ситуациях. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 День здоровья «Ориентир на здоровье!»  1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Учителя ФК 

Неделя «Безопасный интернет» 1-4 ноябрь Классные  

руководители 

День Здоровья «Спорт, воздух и игра – школа вечно 

молода»   

1-4 1 раз в 

четверть 

Учителя физкультуры 

Беседы по формированию жизнестойкости 

обучающихся 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Зам по ВР 

Реализация школьного плана мероприятий по 1-4 В течение Классные 
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реализации Комплексного плана  профилактической 
деятельности по предупреждению злоупотребления 

психоактивными веществами (Стандарт) 

года руководители 
Педагог-психолог 

Зам по ВР 

Модуль«Детские общественные объединения. РДДМ. Орлята России» 

Участие в проектах и акциях РДДМ 

Дни единых действий. 

1-4 В течение 

года 

Актив, классные 

руководители 

Трудовая акция «Школьныйдвор» 1-4 октябрь Актив, классные 

руководители 

Акция РДДМ «Деление на поколения» Социально-

благотворительная акция «Пожилой человек» 

1-4 ноябрь Актив, классные 

руководители 

Акция РДДМ «День матери России» 1-4 ноябрь Актив, классные 

руководители 

Акция РДДМ «Снежинка», «Рождество» 1-4 ноябрь Актив, классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Актив, классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Актив, классные 

руководители 

                                                     Модуль «Я – патриот» 
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«Посвящение в первоклассники». 1класс
ы 

   сентябрь Классные рук. 1 
классов 

Интеллектуально-познавательное мероприятие «С 

любовью к России» 

2-4            

октябрь 

классные 

руководители 

Участие  во Всероссийской акции: «День неизвестного 

солдата» 

1-4 декабрь Актив музея 

Творческая мастерская «Подарок папе своими руками» 1-4 февраль Классные 

руководителя 

День защитников Отечества: уроки мужества, встречи 

с ветеранами ВОв, экскурсия в музей 

1-4 февраль Актив музея 

 День воссоединения Крыма с Россией.  1-4 февраль Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Подарок маме своими руками» 2-4 март Классные 

руководители 

 

«Гагаринский урок» 1-4 12.04 Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 22.04 Руководитель музея 

Актив музея 

Трудовой десант по уборке школьной территории          1-

4 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Уроки мужества 1-4 07.05. Классные 
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руководители 

«Бессмертный полк» 1-4 09.05. Руководитель музея 

Актив музея 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление уголков по безопасности ДД, правовым 

вопросам.   

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Смотр уголков в классах  1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выставка творческих работ учащихся по ПДД 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете». 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Проекты «Новогоднее оформление» 1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 1-4 январь Классные 

руководители 

Конкурс фото, рисунков «Весна. Мама. Красота». 1-4 март Классные 

руководители 

Выставки рисунков, творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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                                                    Модуль «Классное руководство» 

Классные часы согласно тематике 1-4 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по безопасности   1-4 По плану Классные 

руководители 

Проведение лектория «Школа ответственных 

родителей» 

  1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Организация горячего и льготного питания   1-4 сентябрь Классные 

руководители 

МО классных руководителей 1-4 По плану 

МО 

Зам по ВР 

Участие в профессиональных конкурсах, семинарах  1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Тематические классные мероприятия 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Анализ воспитательной работы с классом 1-4 1 раз в год Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

  Количество   
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Название курса  Классы  часов  
в неделю 

Ответственные 

Умники и умницы 1-4 8 Учителя нач.классов 

Смотрю на мир глазами художника 2а, 2б, 

3б, 4б 

4 Учителя нач.классов 

                   Разговор о важном 1-4 8 Учителя нач.классов 

Театральная студия 

 

3а,4а                 1 Руководитель 

театральной студии 

Хореография 1аб, 

3аб, 4а 

5 Учитель музыки 

Ритмика 2аб 1 Учитель музыки 

Быстрее, выше, сильнее 3аб, 4а 1 Учитель 

физкультуры 

Предкадеты 4аб 1 Рук.кадетских 

классов 

Что мы знаем про то, что нас окружает 1аб                 2 Учителя нач.классов 

Функциональная грамотность 1-4                 8 Учителя нач.классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Заполнение социальных паспортов классов 1 – 4 сентябрь Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Акция «Соберем детей в школу» 1 – 4 сентябрь Зам по ВР 
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Классные 
руководители 

«Осенние фантазии» - выставка поделок из овощей 1 – 4 сентябрь Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение разъяснительной и  просветительской 

работы среди  родителей по профилактике терроризма 

и экстремизма. 

1 – 4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Консультирование родителей, семей с целью оказания 

психологической помощи, разрешения конфликтных 

ситуаций, предупреждения суицидального поведения 

учащихся ОУ, психологическое сопровождение 

семейных кризисов 

            

1-4 

В течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей по программе «Школа ответственных 

родителей» (лекторий в классе) 

            

1-4 

1 

раз/четверт

ь 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт             

1-4 

В течение 

года 

Зам по ВР 
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Индивидуальные консультации             
1-4 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии.             

1-4 

По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

            

1-4 

По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков 

Родите

ли  

По 

запросам 

Психолог 

администрация 

Патронаж семей, состоящих на учете в ИДН, КДН и ЗП, 

ВШК. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 
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3. Организационный раздел АООП УО (вариант 1) 

3.1.   Учебный план. 

Учебный план общеобразовательной организации (далее - Учебный план), 

реализующей АООП УО (вариант 1) (1-4 классы и дополнительный), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Срок обучения по АООП УО составляет 9 - 13 лет. 
Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I 

дополнительном и в I классе и 34 учебных недель в году со 2 -го по 4 классы. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 
академических часов на 1 этапе обучения (1 - 4 или 1 дополнительный, 1 – 4 

класс). Максимально 
допустимая недельная нагрузка: 1 класс-21ч., 2 класс-23 ч., 3 класс-23 ч., 4 класс-23 ч. 

На первом этапе обучения (1-4 класс и дополнительный) в учебном плане 
представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
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заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Предметные области: язык и речевая практика, математика, 

естествознание, искусство, технология, физическая культура. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может 

различаться для обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических 

групп и определяется в соответствии с представленными ниже учебными планами. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
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приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

Обязательная предметная область «Язык и речевая практика» представлена 

предметами: «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика». 

Задачи обучения русскому языку будут являться: формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний, использование письменной коммуникации 

для решения практико- ориентированных задач. 

Задачи обучения чтению будут: осознание значения чтения для решения 

социально 

значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций; формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов; 

формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Задачи обучения речевой практикой будут: расширение представлений об 

окружающей действительности; обогащение лексической и грамматико-

синтаксической сторон речи; развитие навыков связной устной речи; развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; 



602  

ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

Обязательная предметная  область  «Математика»  представлена  предметом 
«Математика». Задачами обучения, которой будут: овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и другими); 

овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту  житейских  задач  (ориентироваться  и  

использовать  меры  измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности); 
развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Обязательная предметная область «Естествознание» представлена предметом 

«Мир природы и человека». Задачами обучения будут: формирование представлений 

об окружающем мире, живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой; развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Обязательная предметная  область  «Искусство»  представлена  предметами: 
«Музыка», «Рисование (изобразительное искусство)». Задачи обучения музыке будут: 

формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению; развитие 

интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 
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ориентиров. Задачи обучения изобразительному искусству будут: формирование 

умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения 

практических задач; развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от 

"некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

Обязательная предметная  область  «Технология»  представлена  предметом 
«Ручной труд». Задачами обучения будут: овладение элементарными приемами 

ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, 

положительной мотивации к трудовой деятельности; получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности выбора доступной профессии. 

Обязательная предметная область «Физическая культура» представлена 
предметом «Адаптивная физическая культура». Задачами обучения будут: 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна; 

воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта, 

формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других; формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать; овладение 

основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 
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особенностями обучающихся; коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы; воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для каждой группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 
представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Содержание коррекционно-

развивающей области учебного плана представлено обязательными коррекционными 
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курсами (коррекционно- развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в 
неделю из часов внеурочной деятельности. 

Задачами ритмики будут: развитие умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 
сопровождением или пением; 

развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой 

моторики, пространственной ориентировки; привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

Задачами логопедических занятий будут: формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического 

строя речи; развитие связной речи. 
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Задачами психокоррекционных занятий будут: коррекция недостатков 
письменной речи (чтения и письма); формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно- перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

"Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с УО формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны 

включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и 

молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве 
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юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), 

действующим до 1 января 2027 г. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, 

которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 

и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

В общеобразовательной организации реализуется недельный учебный план 

для обучающихся с УО –вариант 1 из предлагаемых ФАООП УО. 

При определении ПМПК обучающемуся с УО 1 дополнительный класс 
общеобразовательная организация организует обучение по учебному плану (вариант 

1) обучающихся 1 доп., 1 - 4 классов. В этом случае общий объем учебной нагрузки 

составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5-дневной учебной неделе (33 учебных 

недели в 1 доп. и в1 классе, 34 учебных недели во 2- 4 классах). 
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Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся I доп., I - 

IV классов. 

Предметные области Класс Количество часов Всего 

 

Учебные предметы 

I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

14 

17 

 Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

2. Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7 

4. Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7 

Рисование (изобразительное 

искусство) 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 
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6. Технология Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5- 

дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

ЭК «Конструирование»  1     

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

логопедические занятия  3 3 3 3 3 15 

ритмика 
 

1 1 1 1 1 5 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Формы промежуточной аттестации обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 
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Общеобразовательная организация самостоятельно определяет формы 

промежуточной аттестации обучающихся с УО, которые отражаются в локальном 
нормативном акте общеобразовательной организации и тематическом планировании 

рабочих программ учебных предметов. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени 
проводится в формах, определяемых учебным планом АООП УО 

общеобразовательной организации, который обсуждается на педагогическом совете 

до начала учебного года, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени может 

проводиться в письменных и устных формах. 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

- комплексные контрольные работы; 
-контрольное списывание; 

- контрольные задачи, диктанты, изложения; 
- лабораторные, практические работы; 

- письменные отчѐты о наблюдениях; 
- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты; 

-тесты. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

- сообщения; 
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- собеседование; 

- защита группового и индивидуального проекта. 
Возможно сочетание письменных и устных форм промежуточной аттестации с 

выполнением заданий практического характера, сдача нормативов, выполнение 

комплекса упражнений по физической культуре, исполнение песни, ритмическое 

аккомпанирование к музыкальной пьесе, выполнение рисунка, материального 

объекта, макета, иного конструкторского изделия и др. 

Для оценки достижений обучающихся с УО легкой степени в ходе 

промежуточной аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные 

контрольные задания с учетом того уровня, которого данная категория детей смогла 

достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение обучающихся относительно 

самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. В соответствии с решением 

педагогического совета отдельным обучающимся письменные контрольные работы 

могут быть заменены на устные. 

Для обучающихся, имеющих системное недоразвитие речи, промежуточная 

аттестация по русскому языку может проводиться индивидуально с учителем–

логопедом с учѐтом психофизических особенностей обучающихся. Для обучающихся, 

имеющих трудности в письме под диктовку, промежуточная аттестация по русскому 

языку проводится в форме контрольного списывания. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения всех форм 
промежуточной аттестации (по итогам года) разрабатываются учителем в 

соответствии с АООП. КИМы, подготовленные или разработанные самим педагогом, 
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являются приложением к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) и АООП УО (вариант 1). 

При разработке контролирующих средств педагогом учитываются трудности 

каждого ребенка, обусловленные недоразвитием отдельных психических процессов, 

низкой работоспособностью, ограниченным запасом знаний и представлений об 

окружающем мире, несформированностью операционных компонентов учебно- 

познавательной деятельности и другие особенности состояния физического и 

психического здоровья обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени по физической 

культуре проводится с обязательной оценкой в форме «зачтено»/«не зачтено» или 
«сдано»/ «не сдано» или отметки. 

Процедура промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ и легкой 

умственной отсталостью проводится при содействии родителей (законных 

представителей) обучающихся в организации рабочего места обучающегося 

(технической поддержки процедуры). Обязательно согласование с ними 

индивидуальных сроков и времени проведения промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Разрабатываемый индивидуальный план на текущий учебный год с учетом 
заболевания и образовательных затруднений обучающегося и заключения ПМПК 

является приложением к АООП УО (вариант1) и утверждается ежегодно 

руководителем общеобразовательной организации.  
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3.2.  Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график определяет: 
даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного 

года; сроки и продолжительность 

каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разрабатывается общеобразовательной 

организацией самостоятельно с учетом требований действующих санитарных правил 

и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график на текущий учебный год утверждается 

распорядительным актом общеобразовательной организации ежегодно, отражая 

особенности конкретного учебного года в приложении к ООП НОО и является 
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единым для всех обучающихся 1-4 классов общеобразовательной организации 

(обучающиеся с интеллектом «норма», обучающиеся с ОВЗ с интеллектом «норма» 

разных нозологических групп и умственной отсталостью). 

3.3  Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается и обновляется 
каждый учебный год и является обязательным компонентом рабочей программы 

воспитания. Календарный план воспитательной работы является единым для всех 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательной организации. 

Все воспитательные мероприятия проводятся с учетом особенностей 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы общеобразовательной организации 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 

событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Календарный план воспитательной работы (1-4 кл.) на текущий учебный год 

утверждается распорядительным актом общеобразовательной организации ежегодно, 

отражая особенности конкретного учебного года как приложение к ООП ООО и 
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размещается на официальном сайте общеобразовательной организации. 

3.4. Система условий реализации АООП УО (вариант 1) 1-4 

классы (и дополнительный). 

Реализация АООП УО (вариант1) обеспечивается созданием в 

общеобразовательной организации кадровых, финансовых, материально-технических 

условий в соответствии с требованиями Стандарта. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 
Общеобразовательная организация создает условия для реализации АООП 

УО (вариант1), обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП УО 
(вариант 1) ; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе с использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

учета образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и специфических - для 

отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП УО (вариант 1), проектировании 

и развитии социальной среды организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, поддержке родителей 

(законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП УО (вариант 1) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа, в том числе информационных; 

обновления содержания АООП УО (вариант 1), а также методик и технологий 

их реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием информационно- 



617  

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

3.5.  Выполнение требований к кадровым условиям. 

 

В реализации АООП УО (вариант 1) участвуют руководящие, педагогические 

(учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог) и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой 

должности, 
Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими необходимый уровень образования 

и профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н, в профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н, «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Минтруда 

России от 24 июля 2015 г. N 514н ". 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
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Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

• укомплектованность МБОУ СОШ №2 педагогическими, руководящими и иными  

работниками; 

• уровень квалификации педагогических работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации.  

Для реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ №2 укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

• Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую и высшую 

категории. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с  Федеральным

 законом «Об образовании в Российской Федерации»   (ст. 49) проводится в

 целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями 1 раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.. 
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Курсы повышения квалификации – 1 раз в 3 года. Все педагоги 1-4 классов соответствуют 

требованиям, предъявляемым в ФГОС НОО к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а именно: 

 Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к  

результатамосвоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся) и процессом собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, внеурочной 

деятельности, проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – технические, 

информационно - методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

 

№п/п Наименование 
должности 

Требуется/в 
наличии 

Требования к квалификации  Соответствует/н
е 
соответствует 
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 директор В наличии Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 
лет. 

соответствует 

2 Заместитель 

директора 

В наличии Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

соответствует 
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не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

3 учитель В наличии Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 
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4 Педагог - психолог В наличии Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

6 Педагог - библиотекарь В наличии Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) 
образование без предъявления требований к 
стажу 
работы. 

соответствует 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ СОШ №2 составляют: 
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития; 
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- заместитель директора по ВР: осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в МБОУ СОШ №2, изучает психолого- медико- 

педагогические особенности личности обучающихся и ее микросреды, условия жизни. Выявляет 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся 

и своевременно оказывают им социальную помощь и поддержку, выступают посредником между 

личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов, определяют задачи, формы, методы социально-

педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся , 

организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 

участвуют в их разработке и утверждении, способствуют установлению гуманных, нравственно 

здоровых отношений в социальной среде, содействуют созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся , обеспечивают охрану их жизни и здоровья, 

взаимодействуют с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных 

служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся ,нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации; 

• педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 
психологически безопасной общеобразовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 
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обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

• руководитель МО учителей начальной школы, ориентированный на

 создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, управляющий деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

• Педагог - библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся; 

• медицинский работник, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, 

создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

МБОУ СОШ №2» на 100% укомплектована педагогическими кадрами для реализации ООП НОО, 

что позволяет проводить обучение в соответствии с учебным планом общеобщеобразовательной 

школы. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые функции, которые 
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могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учѐтом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение  уровня квалификации 

документами об образовании (профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификацион

ная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

  100%  

40% 

60% 

Руководящие 

работники 

  100% 33% 64% 

Иные работники    
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Состав педагогических работников МБОУ СОШ № 2  

Начальное общее образование 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого работника 

Занимаемая 

должность 

Образование, учебное 

заведение, год окончания 

Квалифик 

ационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Звания, 

награды 

Зайцева 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское педагогическое 

училище. 29.06.1994г. 

Высшая 2022 г, 36 ч. КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. Топорова», 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе педагога». 

Почетная 

грамота 

Администрац

ии 

Алтайского 

края 

Кабакова 

Елена 

Валентинов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 27.06.1997г. 

Высшее Российская 

академия 

образования. Г. Москва 

Первая 2020г. – 72 часа, 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», 

Смоленск. 

03 февраля 2021г. – 

270 часов, «История: 
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19.09.2002г. теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации», 

Смоленск. 

Начатова 

Вера 

Петровна 

Учитель 

начальны

х классов 

Среднее специальное. 

Актюбинское 

педагогическое  

училище. 

26.06.1981г. 

Высшая 2022, ООО «Инфоурок»,  

144 ч., по теме «Новые 

методы и технологии 

преподавания в 

начальной школе» 

 

Прокопец 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

начальны

х классов 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 28.06.1982г. 

Высшее. 

Барнаульский 

государственны й 

педагогический 

институт. 

02.07.1987г. 

высшая 2022 г., ФГОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 36 часов. 

«Реализация требований 

Почетная 

грамота 

Администр

ации 

Алтайского 

края, 1999 

год 
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обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

Алтухов 
Николай 

Николаевич 

Учитель 
физической 

культуры 

Среднее специальное. 
Хакассий политехнический 

колледж. технология 

деревообработки, 

19.05.2004 г., техник, 

АКИПКРО 

(переподготовка) по 

программе «основы теории 

и методики преподавания 

технологии в школе», 

26.12.2016 г. 

первая 2020, 32 ч., ФГАУ 
«Фонд новых форм 

развития 

образования» по теме 

«Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологическ

их предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология», 
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Руль 
Виктория 

Викторовн

а 

Учитель 
начальны

х классов 

Среднее 
специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 27.06.1997г. 

Первая «Организация работы 
с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии 

ФГОС», 01.07.2019- 

17.07.2019 , 72 часа 

Почетная 
грамота 

Админист

рации 

Локтевско

го 

района 

Удодова 

Ольга 

Николаевн

а 

Учитель 

начальны

х классов 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 27.06.1997г. 

Высшая КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова, 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 

ч., 2022г. 

Почетная 

грамота 

Администр

ации 

Алтайского 

края, 2014 

год 
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Щербинин
а Светлана 

Анатольев

на 

Учитель 
начальны

х классов 

Среднее 
специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 29.06.1988г. 

Высшая 2022 , 72 ч., ООО 
«Инфоурок» по теме 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

Почетная 
грамота 

управления 

Алтайског

о края по 

образован

ию и делам 

молодежи, 

2006 год 

Халиманов

а Ольга 

Алексеевна 

Учител

ь 

музыки 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое училище. 

 
29.06.1977г 

Высшая 2022 г., 72 ч., ООО 

«Инфоурок» по теме 

«Актуальные вопросы 

преподавания музыки 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Измайлов

а Ираида 

Анатольевна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Высшее. 

Кыргызская 

государственная 

академия 

физической культуры 

и спорта. 

22.06.2011 год 

 11.10.2020,72 ч., 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» по теме 

«Преподавание 

предмета 

«Физическая 

культура» в 
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современных 
условиях реализации 

ФГОС 

Алтухов 

Николай 

Николаеви

ч 

Учитель 

физическо

й культуры 

Среднее 

специальное. 

Хакасский 

политехнически й 

колледж (г.Абакан), 

19.05.2004г 

Первая  Переподготовка: КГБУ 

ДПО АКИПКРО по 

программе 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

физической 

культуры в школе», 

2018-2019 уч. год 

 

Леонидова 

Надежда 

Дмитриевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее. 

БГПА 29.06.2022г, 

учитель английского 

языка 

   

Щетинина 

Ирина 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

05.07.1984г. квалификация 

– учитель начальных 

первая 2020, 72, «Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», АНОО 

ДПО академия 
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классов. образования взрослых 
«Альтернатива» 

Синица 

Наталия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 2022 г, 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Университет имени 

Шакарима города 

Семей» 

   

 

Кроме того, МБОУ СОШ №2 укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза 

в 3 года. 
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Все педагоги 1-4 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС НОО к 

кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а именно: 

 Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями  к результатам освоения основных образовательных программ: Управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития 

Требованиями 

к структуре 

основных 

образовательн

ых программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, внеурочной 

деятельности, проектировать работу классного руководителя 

Требованиями 

к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – технические, 

информационно - методические, ИКТ и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого  квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего 

образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

 План методической работы включает мероприятия по организации: 
1. Мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО; 

2. Нормативно-правового обеспечения учебного процесса; 

3. Научно-методического обеспечения учебного процесса; 
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4. Методического сопровождения педагогов для реализации требований ФГОС; 

5. Семинаров, посвящѐнных содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

6. Участия педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

7. Участия педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения  Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

8. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

Аттестация педагогов осуществляется 1 раз в пять лет, курсы повышения квалификации 1 

раз в три года. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, 

рекомендаций и т. д. 

 

Педагогическими работниками МБОУ СОШ №2 системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчѐт о методических темах, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования: 
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№ 

Методическая  тема Раздел 

образователь

ной 

программы, 

связанный с 

методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающег

о методическую 

тему 

1 «Подвижные игры как средство развиия способностей дете»  Алтухов Николай 

Николаевич 

2 «Формирование у учащихся умения самостоятельно 

контролировать и оценивать свою деятельность в рамках 

ФГОС НОО» 

 Зайцева Ольга 

Александровна 

3 «Инновационные практические решения по профилактике 

дискриминации в образовательной организации для 

участников образовательных отношений»  

 Кабакова Елена 

Валентиновна 

4 «Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности» 

 Леонидова Надежда 

Дмитриевна 

6 «Развитие логического мышления на уроках математики по 

ФГОС НОО» 

 Начатова Вера 

Петровна 

7 «Развитие познавательной деятельности учащихся через 

соверемеенные технологии» 

 Прокопец         Ольга 

Владимировна 
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8 «Групповая работа как средство формирования УУД»  Руль Виктория 
Викторовна 

9 «Развитие творческих способностей детей в трудовой 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» 

 Синица Наталия 

Андреевна 

10 «Групповая работа как средство формирования УУД»  Удодова Ольга 

Николаевна 

11 «Нравственно-эстетическое воптание на уроках музыки и 

внеклассной работе» 

 Халиманова Ольга 

Алексеевна 

12 «Развитие орфографической зоркости у младших 

школьников» 

 Щербинина 

Светлана 

Анатольевна 

13 «Развитие орфографической зоркости младших 

школьников через дидактическое многообразие» 

 Щетинина Ирина 

Александровна 

 

3.6Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ№ 2, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
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деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего об разования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом;   социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
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4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарѐнных детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО 
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№п/п Базо
вые 
компетентно
сти педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки 
компетент
ности 

I. Личностные качества 
 Вера в силы 

и 

возможности 

обучающихс

я 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении учащегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

—Умение создавать 
ситуацию успеха для 

учащихся; 

—умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

—умение находить 

положительные стороны у каждого 

учащегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 
—умение 
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методы, отслеживающие 
успешность его 

деятельности. 

разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные 
проекты. 

 Интерес 
к 

внутренн

ему миру 

учащихс

я 

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 
особенности учащихся. 
Данная компетентность определяет 

все аспекты Педагогической 

деятельности 

—Умение составить 
устную и письменную 

характеристику 

учащегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

—умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

—умение построить 

индивидуализирова
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нную 
образовательную 

программу; 

—умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего мира 

 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеоло- 
гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку 

зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать случаях 
достаточной аргументации. 

—убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна; 

—интерес к мнениям и 

позициям других; 
—учѐт других точек зрения в 

 
  Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания учащегося, 
включая изменение собственной 
позиции 

процессе оценивания учащихся 

 Общая культура Определяет характер и стиль —ориентация в 
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педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

основных сферах 
материальной и 
духовной жизни; 
—знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

—возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 
—руководство кружками и секциями 

 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся 

—в трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

—эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 
—не стремится избежать 
эмоционально-напряжѐнных 
ситуаций 

 Позитивная 

направленность 

на 

В основе данной компетентности 
лежит вера 
в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 

—осознание целей и 

ценностей 

педагогической 
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педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе 

позитивным отношениям с коллегами 
и учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

деятельности; 
—позитивное настроение; 
—желание работать; 

—высокая 

профессиональная 

самооценка 
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования 

творческой личности 

—знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

—осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 
—владение 
конкретным набором 
способов перевода 
темы в задачу 

 Умение ставить 

педагогические 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

—знание 
возрастных 
особенностей 
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цели и задачи 
сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 
учащихся 

направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией 

и общей успешностью 

учащихся; 
—владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III.Мотивация учебной деятельности 

 Умение Компетентность, позволяющая 
учащемуся поверить в свои 

—знание возможностей 

 
 обеспечить 

успех в 

деятельности 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

конкретных учеников; 
—постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями ученика; 

—демонстрация успехов обучающихся 

родителям, 
одноклассникам 

 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих 
достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов

 невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

—знание многообразия педагогических 

оценок; 

—знакомство с литературой по данному 

вопросу; 
—владение различными методами 
оценивания и их применение 
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 Умение 
превращать 

учебную задачу 

в личностно 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию учебной 
деятельности 

—знание интересов 
учащихся, их внутреннего 
мира; 
—ориентация в культуре; 
—умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов 

IV.Информационная компетентность 

 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

—знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

—возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 
—владение методами решения
 различных задач 
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 Компетентность 
в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

—знание нормативных 
методов и методик; 

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 
образования; 
—наличие своих находок и методов. 
—знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 
информационных технологий; — 
использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения 

 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

—знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

—владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 
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школьным психологом); 
—использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 
—разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 
—владение методами социометрии; 
—учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 
их учѐт в своей деятельности 

 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

—профессиональная любознательность; 
—умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми 

технологиями; 

—использование различных баз 

данных в образовательном процессе 
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обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 
педагогических решений 

 Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать УМК 

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать учебные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Учебные программы выступают 

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

—наличие персонально 

разработанных учебных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; по 

учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

—обоснованность 
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средствами целенаправленного 
влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке учебных 
программ позволяет осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и 

учебныхкомплектов является 

составной частью разработки 

учебных программ, характер 

представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой 
готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики учащихся 

используемых программ; 
—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

—знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 
—обоснованность выбора 
учебников и учебно- 
методических комплектов, 
используемых педагогом 
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 Умение 
принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
—как установить дисциплину; 
—как мотивировать академическую 
активность; 
—как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 
—как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 

Педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие (креативные) 

или интуитивные 

—знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

—знание критериев достижения цели; 

—знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

—примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

—развитость 

педагогического 

мышления 
VI.Компетенции в организации учебной деятельности 
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 Компетентность 
в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 
педагога 

—знание особенностей учащихся; 
—компетентность в целеполагании; 
-предметная компетентность; 
—методическая компетентность; 

—готовность к сотрудничеству 

 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного 

материала— главная 

задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

—знание того, что знают и понимают 
ученики; 
—свободное владение 
изучаемым материалом; 
—осознанное включение нового 
учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся;  
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уже освоенных знаний или 
умений и путѐм демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

-демонстрация практического 
применения изучаемого 

материала; 
—опора на чувственное 
восприятие 

 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в 

оценивании других 

—знание функций 

педагогической оценки; 

—знание видов 

педагогической оценки; 

—знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

—владение методами педагогического 

оценивания; 

—умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 
—умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 
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должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

 Компетентность 

в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организаци

и учебно- 

воспитател

ьного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно- воспитательного процесса 

—знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

—умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности учащихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 
—умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения 
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 Компетентность 
в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных 

операций 

—знание системы 
интеллектуальных операций; 

—владение 

интеллектуальными 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

—умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных 
решаемой задаче 

 

Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация учащихся 
к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, снижение 

тревожности и страхов, повышение уверенности в себе 

 
           Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация 

учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, снижение 

тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 
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индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 
1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года (краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения 

— при наличии); 
2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их 

проводить); 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения мероприятий — при 

наличии). 

3.7. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные  

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 
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организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объѐм 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казѐнного учреждения — на основании бюджетной  сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы  начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в год в расчѐте на одного 
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обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учѐтом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
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определѐнного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
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уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определѐнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации,  

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные  в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
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1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты  труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной  

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 
организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 
2) за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 
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Ккалендарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчѐты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, определѐнным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об  

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый 

год. 
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3.8. Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие 

реализации программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 
программы начального общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Основными компонентами ИОС являются: 
1) учебно-методические комплекты по всем учебным  

предметам на языках обучения, определѐнных учредителем 

образовательной организации; 
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатные средства надлежащего качества демонстрационные и 

раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 
3) фонд дополнительной литературы (детская 

художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные 

программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. Функционирование 

ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать 

службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и 

технологии 

обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и 
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метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным 

источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной 

деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью); 

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

7. реализацию индивидуальных образовательных 

планов, осуществление самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

8. включение обучающихся в проектно-

конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

9. проведение наблюдений и опытов, в том числе с 

использованием специального и цифрового оборудования; 

10. фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса; 

11. проведение массовых мероприятий, досуга с 

просмотром видеоматериалов, организацию театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

12. взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
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асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

13. формирование и хранение электронного 

портфолио обучающегося. 

Для организации учебно-воспитательного процесса 

имеются 28 учебных кабинетов, которые  оснащены 

необходимым оборудованием для организации учебно- 

воспитательного процесса. 

Создана необходимая база для проведения внеклассной и 

внешкольной работы: 

 Библиотека с читальным залом; 

 Столовая на 96 мест, посадочных мест 

 Спортивный зал; малый спортивный зал, тренажерный 

зал 

 Музейные комнаты и залы Боевой и Трудовой Славы 

 1 компьютерныый класс 

 кабинет психолога 

 Сенсорная комната 

 театральная студия 
На территории школы имеется стадион с беговой 

дорожкой, футбольное поле (футбольные ворота 2 шт.), 

баскетбольная площадка с двумя баскетбольными щитами 

и кольцами, волейбольная площадка, футбольное поле 

(малое) с малыми футбольными воротами, площадка для 

занятий легкой атлетикой. На площадке имеется: полоса 

препятствий, лесенка, лабиринт, стойка под штангу, 

перекладина. 

Центральным объектом инфраструктуры начальной 

школы является учебный кабинет - классная комната, 

включающая в себя две функциональных зоны: учебную, 

игровую. Имеется возможность динамической 

трансформации помещения класса для оперативной 

смены видов деятельности детей. 

 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила 

информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 
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поиске, анализе и использовании информации в соответствии с 

учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются 

необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды может быть осуществлено по 

следующим параметрам: 

 

№ 

п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предметам на 

языках обучения, 

определѐнных 

учредителем 

образовательной 

организации 

100% 

обеспеченности 

2023 -2023гг. 

II Учебно-наглядные 

пособия 

100% 

обеспеченности 

2023-2028 гг. 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

100% 

обеспеченности 

2023-2028 гг. 

IV Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

100% 

обеспеченности 

2023-2028 гг. 

V Служба технической 

поддержки 

100% 

обеспеченности 

2023-2028 гг. 
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3.9Материально-технические условия реализации  основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной 

организации обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися результатов 

освоения программы начального общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного 

процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В МБОУ СОШ №2 разработаны и закреплены 
локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-

технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 
1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

сентября 2020 г.; 
2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждѐнные 

постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
3) перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 
4) Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
5) аналогичные перечни, утверждѐнные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 
6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

В зональную структуру здания образовательной 

организации включены: 
1) входная зона; 
2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий 

технологией, музыкой, изобразительным искусством, 
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хореографией, иностранными языками; 
4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом; 
5) спортивные сооружения (зал,  спортивная  площадка); 
6) помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 
7) административные помещения; 
8) гардеробы, санузлы; 
9) участки (территории) с целесообразным набором 

оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют 
условия для: 

1) начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
2) организации режима труда и отдыха участников 

образовательного процесса; 
3) размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования 

входят: 
1) доска классная; 
2) стол учителя; 
3) стул учителя (приставной); 
4) кресло для учителя; 
5) столы ученические (регулируемые по высоте); 
6) стулья ученические (регулируемые по высоте); 
7) шкаф для хранения учебных пособий; 
8) стеллаж демонстрационный; 
9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного 
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стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 
1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, 

ксерокс; 
3) сетевой фильтр; 
4) документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
1) рабочее место учителя с пространством для размещения 

часто используемого оснащения; 
2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения 

личных вещей; 
3) пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает 
педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, 
иных помещений и зон внеурочной деятельности формируются 

в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими материалами по использованию их 

в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий  

осуществлена: 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходи

мо/ 

имеется 

в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: ... 

1.1. Учебное оборудование Мебель и 

приспособления Технические 

средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: 

коллекции промышленных 

материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное 

оборудование, коллекции народных 

промыслов, музыкальные 

инструменты, инструменты 

трудового обучения, приспособления 

для физической 

культуры …). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, ленты-

символы, карты, портреты …) и 

раздаточные (рабочие тетради, кассы-

символы, карточки с иллюстративным 

и текстовым материалами …). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства 

(звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы …). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства 

(ЭОРы, электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажѐры 

…). 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 
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1.3.2.5. Игры и игрушки. 
Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий. 

Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

2.1. Нормативные документы  

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты ... 

В наличии 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходи

мо/ 

имеется 

в 

наличии 

начальной 

школы 

2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных 

материалов: … 

2.4. Базы данных: … 

2.5. Материально-техническое 

оснащение: … 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурног

о зала: … 

Штанга    1 

Щит баскетбольный  4 

Скамья гимнастическая 10 

Канат 2 

Козел гимнастический 2 

Лыжный комплект 
(лыжипластик,ботинки 
утепл,палки,крепление) 

26 

Мат гимнастический 10 

Мостик гимнастический 1 

Перекладина 3 

Стол для тенниса 1 

 В наличии 
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Детская полоса 
препятствий №1 (12 
элементов) 

1 

Шиповки беговые 15 

Лыжи беговые (ботинки, 
палки,крепление) 

25 

Мяч б/б 30 

Мяч гимнастический 1 

Мяч для метания 5 

Мяч ф/б 6 

Обруч 
 5 
Палка гимнастическая 12 

Свисток 2 

Сетка д/мячей 2 

Граната спортивная 7 

Канат для перетягивания 1 

Кольцо баскетбольное 4 

Конус спортивный 10 

Мяч в/б 3 

Мяч для настольного 
тенниса 

10 

Обруч гимнастический 6 

Палатка туристическая 2 

Планка для прыжков 1 

Ракетка д/наст.тенниса 2 

Брусья 1 

Сетка волейбольная 1 

Сетка для настольного 
тенниса 

1 

Скакалка 17 

Стенка гимнастическая 4 

Штанга 1 
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На основе действующих санитарных правил оценивается  

наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, 

организации питания), их площади, освещѐнность, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов формируется с учѐтом: 
1) возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся; 
2) ориентации на достижение личностных, 

Щит баскетбольный 4 

Скамья гимнастическая 10 

Канат 2 

Козѐл гимнастический 2 

Лыжный комплект 
(лыжипластик,ботинки 
утепл,палки,крепление) 

26 

Мат гимнастический 10 

Мостик гимнастический 1 

Перекладина 3 

Стол для тенниса 1 

Детская полоса 
препятствий №1 (12 
элементов) 

1 

Шиповки беговые 15 

Лыжи беговые (ботинки, 
палки,крепление) 

25 

Мяч б/б 30 

Мяч гимнастический 1 

Мяч для метания 5 

Мяч ф/б 6 
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метапредметных и предметных результатов обучения; 
3) необходимости и достаточности; 
4) универсальности, возможности применения одних и тех 

же средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий 

реализации программы начального общего образования должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
1) обеспечивающей получение качественного начального 

общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров   в системе условий 

Условия реализации основной образовательной 

программы: 
1) соответствие требованиям ФГОС; 
2) гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 
3) обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения примерной основной образовательной программы; 
4) учѐт особенностей образовательной организации, еѐ 

организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 
5) предоставление возможности взаимодействия с 

социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального 

общего образования» должен содержать: 
1) описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 
2) обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учебного плана; 
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3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий реализации требований ФГОС; 
4) сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий реализации требований ФГОС; 
5) систему мониторинга и оценки условий реализации 

требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной 

программы должно базироваться на результатах проведѐнной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 
1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего образования; 
2) установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учѐтом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 
3) выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; 
4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров 

в системе условий для реализации требований ФГОС с 

привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнѐров; 
5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий для реализации требований 

ФГОС; 
6) разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекции реализации промежуточных этапов сетевого 

графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы:
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении  в образовательной 

организации  ФГОС НОО 

2. Разработка на основе программы  начального общего 

образования основной образовательной   программы (ООП) 

образовательной организации   

3. Утверждение ООП организации,   осуществляющей 

образовательную   деятельность 

4. Обеспечение соответствия  нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО,   тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

6. Разработка и утверждение  плана-графика введения ФГОС 

НОО 

7. Определение списка учебников  и учебных пособий, 

используемых   в образовательной  деятельности в 

соответствии  с ФГОС НОО 

8. Разработка локальных  актов, устанавливающих 

требования к различным  объектам инфраструктуры 

образовательной организации   с учѐтом требований к 

необходимой  , и достаточной оснащѐнности 

 учебной деятельности 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023-2028 

2023-2028 

 9. Разработка: 

1) образовательных программ (индивидуальных и др.); 

2) учебного плана; 

3) рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

4) годового календарного учебного графика; 

5) положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

6) положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

7) положения об организации домашней работы обучающихся; 

8) положения о формах получения образования; 

2023-2028 

 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

2023-2028 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

НОО 

2023-2028 
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2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2023-2028 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2023-2028 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

2023-2028 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

2023-2028 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением 

ФГОС НОО 

2023-2028 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

2023-2028 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

2023-2028 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса 

о введении и реализации ФГОС НОО 

2023-2028 

3. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной 

организации о ходе  и результатах введения   и реализации 

ФГОС НОО 

2023-2028 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

2023-2028 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

2023-2028 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

2023-2028 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

2023-2028 

 укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 
наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; 

… 

2023-2028 
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