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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2) (далее - АООП НОО) Краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» (далее - 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательнаяшкола-интернат № 6») – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

           АООП НОО разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(в последней 

редакции); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 

от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» в редакции от 08.11.2022 № 955; 

Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023; 

Приказа Минпросвещения России от 08.11.2022 № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

Приказа Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников»; 

Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 № 115 с изменениями от 18.11.2021 № 69; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.20 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»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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";  
Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7.08.2018 № 05-283 

«Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 



 

4 
 

Письма Минпросвещения России от 24.11.2021 № ДГ-2121/07 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации «Об обучении на дому»). 

 

1.1.1. Цель, задачи реализации АООП НОО  

Цель и задачи реализации АООП НОО 
Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируемых результатов 

по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 

обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с учетом 

мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды; 

9) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, знаний, 

умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) 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 и 

воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на 

ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 
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з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО КГБОУ«Барнаульская общеобразовательнаяшкола-

интернат № 6»создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего 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 (успешное усвоение системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности). 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО  
АООП НОО самостоятельно разработана КГБОУ«Барнаульская общеобразовательнаяшкола-

интернат № 6», принята на педагогическом совете КГБОУ«Барнаульская 

общеобразовательнаяшкола-интернат № 6», согласована с  Советом учреждения, утверждена 

приказом директора. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей группы обучающихся с 

НОДА на основе учебного плана, который обеспечивает освоение данной программы на основе ее 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне 



 

6 
 

зависимости от выраженности и характера нарушений опорно-двигательного аппарата, места 

проживания обучающегося и вида организации. 

Вариант 6.2 предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но имеющий особенности 

психофизического развития, затрудняющие процесс овладения знаниями, нуждающийся в 

специальных условиях получения образования. 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. АООП НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет. Указанный срок обучения увеличен на один год за счёт введения 

подготовительного класса. Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития детей данной категории, которые определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах .  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся нарушенных 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов 

социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную 

социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление 

социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет в 

процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины основного 

заболевания обучающихся. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае наличия у обучающегося инвалидности - с учетом ИПР и мнения родителей 

(законных представителей). АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, 

дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с одного 

варианта АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного варианта программы на 

другой осуществляется организацией на основании комплексной оценки результатов освоения АООП 

НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется вариантом 6.2. и составляет: 80% - обязательная 

часть, 20% - часть, фомируемая участниками образовательного процесса от общего объема АООП 

НОО.  

АООП НОО реализуется КГБОУ«Барнаульская общеобразовательнаяшкола-интернат № 6» 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативамии содержит разделы: 
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Целевой раздел АООП НОО определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся; 

программу коррекционной работы; 

рабочую программу воспитания. 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования УУД содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией 

или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с НОДА 
Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых определяется 

легкий дефицит познавательных и социальных способностей, передвигающиеся самостоятельно, при 

помощи ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, в том 

числе имеющие нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности. 

Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии 

у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 
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выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются 

следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии двигательных 

нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, выделяются:  

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит.  

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы.  

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета 

(хондродистрофия, рахит). 

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа нарушений 

опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с прогрессирующими мышечными 

атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана и др.) 

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и  М.К. 

Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен формами: спастическая 

диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; атонически -

астатическая форма. 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет следующие 

заболевания опорно-двигательного аппарата: 

- G80.0 Спастический церебральный паралич; 

- G80.1 Спастическая диплегия; 

- G80.2 Детская гемиплегия; 

- G80.3 Дискинетический церебральный паралич; 

- G80.4 Атаксический церебральный паралич; 

- G80.8 Другой вид детского церебрального паралича;  

- G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений 

опорно-двигательного аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим 

в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между 

выраженностью двигательных и психических нарушений — например, тяжелые двигательные 

расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления 

ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом.  

Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, 

обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными 

двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений 

психического развития играют возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, 

социальных контактов, а также условия обучения и воспитания.Существующие классификации 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) имеют в своей основе 

клинические характеристики данного вида нарушения развития в зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов. Уточнение роли различных факторов и механизмов 

формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей 

степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, делается акцент на типологию, которая носит педагогически 

ориентированный характер.  

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
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Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в образовательной 

программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы образовательной 

организации. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 реализуется через 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при 

церебральном параличе могут понадобиться вспомогательные технические средства для 

коммуникации (от простых до технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, 

символами, буквами или словами, голосовые синтезаторы и другие). Обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных способностей, при 

освоении программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов 

для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

1.1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – это 

специально организованная образовательная деятельность обучающихся, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная   на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования и предназначена для педагогически 

целесообразной занятости   обучающихся в их свободное время.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающегося 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересовобучающихся в свободное время 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  
 Направления, виды и формы внеурочной деятельности определяются образовательным 

учреждением в соответствии с общеобразовательными программами начального общего 

образования. 
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

˗ спортивно-оздоровительное; 

˗ духовно-нравственное; 

˗ общекультурное;  

˗ общеинтеллектуальное; 

˗ социальное. 

Одно из направлений внеурочной деятельности - является обязательным для обучающихся с НОДА. 

Виды внеурочной деятельности:  

˗ игровая;  

˗ познавательная;  

˗ проблемно-ценностное общение;  

˗ досугово-развлекательная деятельность; 

˗ научно-техническое творчество; 

˗ художественное творчество;  

˗ социальное творчество; 

˗ общественно-трудовая деятельность;  

˗ спортивно-оздоровительная деятельность;  

˗ туристско-краеведческая деятельность; 

˗ проектная деятельность. 

Формы внеурочной деятельности: 

˗ экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные); 

˗ кружки, секции, клубы; 

˗ конкурсы, олимпиады; 

˗ беседы, лекции, тренинги; 

˗ викторины, интеллектуальные игры; 

˗ соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады; 

˗ поисковые и творческие исследования. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6» реализуется на основе диагностики интересов и 

потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового обеспечения школы-интерната.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые столы, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики и т. д. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с НОДА АООП НОО 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения АООП (далее - планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

воспитанников, освоивших АООП. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся, воспитанников и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются основой для разработки АООП НОО; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны отражать 

требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся 

с НОДА. 

Освоение АООП начального общего образования, созданной на основе варианта 6.2. 

Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности, личностного смысла учения; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

11)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

12) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

13) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

14) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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16) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию.  включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их 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 её 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;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном 

вербальном материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) 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; готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: в результате освоения содержания различных предметов, курсов, 

модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Планируемые результаты по программам учебных предметов 
Предметные результаты освоения  АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся, воспитанники научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для обучающихся, воспитанников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся, воспитанники получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших 

АООП НОО, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 
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с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших АООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся,воспитанники получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники с учетом их психофизических возможностей овладеют техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как  грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6)приобретут необходимые вычислительные навыки; 

7) получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

8) познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

9) приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся, воспитанники на уровне 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
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природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и  социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, их значенияем в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- поймут значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества,основанных на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;; 

- сформируют первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

- сформируют первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

- определят внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;  

- осознают ценностьи человеческой жизни.  

- подготовятся к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся, воспитанников: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом  единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся, воспитанники: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
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представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 
Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся, 

воспитанников будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся, воспитанники научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся, воспитанники научатся понимать роль 

музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся, воспитанники на уровне начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
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опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся, воспитанники: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Адаптивная физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета определяются особенностями 

двигательного развития детей и медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся 

оцениваются индивидуально. Представленные ниже требования к результатам освоения 

программы являются описанием возможных результатов, к которым следует стремиться. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности. 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся, воспитанники на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности; 

• начнут осознанно использовать знания при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания 

и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся, воспитанники: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА  

программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по медицинской 

коррекции и реабилитации: 

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

нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 

(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 
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обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

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

жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения брать 

на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и 

просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по психологической 

коррекции познавательных процессов: 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические 

признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по психологической 

коррекции эмоциональных нарушений: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, 

устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, 

как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на 

отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по психологической 

коррекции социально-психологических проявлений:  
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать 

и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по коррекции нарушений 

речи: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 
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- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

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

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по логопедической 

коррекции: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском 

языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП, педагоги руководствуются рекомендациями, зафиксированными в заключении ЦПМПК, 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных достижений 

обучающихся. 
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В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладения обучающимися 

АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и тенденций развития 

системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижения планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся 

готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на основании 

применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной группы 

является ППк образовательной организации. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП НОО 

служит оценка продвижения обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

– сформированность внутренней позиции обучающегося, воспитанника, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося, воспитанника к школе, 

– ориентация на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера 

для подражания; 

– сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

 

Личностныерезультаты 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

1. 

Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать 

свои эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

1. Воспринимать 

истори-ко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего народа 

и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положитель-ную 

мотивацию и позна-

вательный интерес к 

уче-нию, активность 

при изу-чении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал 

(история и география края). 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего народа. 

Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое 

отношение в конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться к 

сохра-нению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 
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переживаниям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения к 

природе, правила 

здорового образа жизни 

на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в учебе 

 Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в рамках системы 

внутренней оценки: 

-оценка личностного прогресса в форме Портфолио; 

-оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей(методика Н.П. Капустина).  

-психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей). 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование уобучающихся 

готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной, семейной). 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации –на основе 

Портфолио.  

Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль при 

переходе ребенка в 5 класс основной школы для определения вектора его дальнейшего развития и 

обучения.  

Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в учебной деятельности, 

для оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО. 

Основными задачами ведения Портфолио являются: 

- поддержание высокой учебной мотивации обучающегося;  

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и самообучения; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьника; 

- формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

- укрепление взаимодействия с семьей обучающегося, повышение заинтересованности родителей 
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(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности.  

В Портфолио могут быть включены следующие материалы (с учетом пожеланий обучающегося, его 

родителей (законных представителей): 

– формальных и творческих работ, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по изучаемым 

предметам, а также факультативных и внеурочных.  

- ведомости оценок; 

- остальные работы (подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий); 

- материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности; 

- сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения 

школьника: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и др. 

мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.)  

- информация об исследовательских и проектных работах ученика. 

- характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, представленные 

участниками образовательных отношений. 

Анализ, интерпретация и оценка Портфолио в целом ведется с позиций достижения планируемых 

результатов с учетом основных результатов НОО, устанавливаемых требованиями стандарта.  

Все составляющие Портфолио оцениваются только качественно. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфолио соотносятся 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками следующего типа: 

- «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно»; 

- с оценками, свидетельствующим об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио, 

делается вывод о: 

- сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка Портфолио служит основой характеристики обучающегося по итогам учебного периода. 

2. Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России», используемый в КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» по предметам - русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание моральных норм 

и сформированности морально-этических суждений. Ежегодно проводится оценка знания моральных 

норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей по 
методике Н.П. Капустина. Результаты (сводные таблицы) диагностики хранятся в документации 

классного руководителя. 

3.Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты): 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, воспитанника; 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

– сформированности самооценки; 
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– сформированности мотивацииучебнойдеятельности. 

Психологическая диагностика проводится с использованием следующих методик: 

- проведение диагностического минимума (психологическое заключение): определение уровня 

школьной адаптации по карте наблюдения Д. Стотта;  

- анализ психосоциальной ситуации в классах, в семьях по методике «Лесенка» В. Г. Щур 

(модификация А.М.Прихожан); 

- диагностика учащихся подготовительного класса – определение уровня готовности к обучению в 

школе, особенности развития: входная, итоговая (мониторинг) по диагностическому комплекту 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго; 

- шкала явной тревожности для детей (CMAS) (адаптация А. М. Прихожан) (7-12 лет); 

- шкала личностной тревожности А.М. Прихожан (10-16 лет). 

Результаты диагностик служат основой для определения траектории психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных действий 

обучающихся, воспитанников  (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, воспитанников, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

, 
1

 к
л

а
сс

 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, 

если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности. 

 

2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего задания 

по следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, помещенных 

в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, связь его 

с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, объекты  

по нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
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3
  

к
л

а
сс

 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учит- 

еля и самостоятельно, 

соотно- 

сить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуа- 

циях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать 

способы и приё- 

мы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыду- 

щими заданиями или 

на основе различных 

образцов и крите- 

риев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с пла- 

ном, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под определённую 

задачу литерату- 

ры, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информа- 

ция будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источни- 

ки информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при реше- 

нии учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновы- 

вать выбор наиболее 

эффективно- 

го способа действия 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, точно 

реагировать 

на реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться 

друг с другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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4
 к

л
а
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять по 

каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и использовать 

их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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и др. 

 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

-решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня и др.; 

-проектная деятельность; 

-текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  умения,  из 

которых  педагог может компоновать проверочную работу. В учебниках «Русский язык», 

«Литературное чтение», Математика», «Окружающий мир» приводятся также примерные 

проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на 

проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, 

проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; 

различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). Оценивание уровня 

сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, 

планирование может основываться на устных и письменных ответах обучающихся, воспитанников, 

а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 

Например, работая над проектом обучающиеся, воспитанники записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, воспитанники, 

что для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся, воспитанники способом 

планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Работа над проектом 

Наша общая тема:  

Я могу прочитать об этом в книгах:  

Мне могут рассказать об этом (кто):  

Чтобы больше узнать, я могу пойти:  

Ещё я могу узнать об этом (где):  

Главное: теперь я знаю, что  

Проект:  

Что я буду делать:  

Порядок моих действий (план):  

Вместе со мной этот  проект будут делать:  

Будут нужны такие материалы:  

Будут нужны такие инструменты:  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 

каждом этапе обучения. Мониторинг сформированностиметапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей используется Портфолио и таблица «Лист оценки метапредметных 

результатов обучения». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, 

формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность 

выполнения каждым обучающимся, воспитанником заданий проверочных и контрольных работ, 

нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют 

провести качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся, воспитанников, выявить 

пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 
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Пример листа оценки метапредметных результатов обучения 

ЛИСТ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (1 КЛАСС) 

УЧЕНИКА____    ___ КЛАССА 

Ф.И.О. _____________________________________________ на 20__ - 20__ учебный год 

 

 класс Четверт

ь  

 1  2  3  4  

 

5 – очень высокий уровень обученности и развития 

4 – высокий уровень обученности и развития 

3 – средний уровень обученности и развития 

2 – низкий уровень обученности и развития 

1 – крайне низкий уровень обученности и развития 

 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио 

обучающегося, воспитанника становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных 

ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

К

ласс  

      

 

Регу

лятивные 

УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

    

 

Поз

нава 
тель

ные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 
3. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

    

 

Ком

муникати

вные УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности. 
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Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе синтеза всей 

накопленной за годы обучения в начальной школе информации об учебных достижениях ребенка как 

в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные 

навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения 

небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данныхслужат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных 

проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ обучающихся, 

воспитанников, составляющих портфолио. 

Пример листов наблюдений 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 
сформированности и индивидуального прогресса в развитии навыков учения 

Ф.И. ученика________________класс_____ 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в ситуациях 

- повседневных, связанных с формированием ориентировочных и исполнительских действий; 

- инициативнойтворческойработы. 

Дата  

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 
сформированности и индивидуального прогресса в развитии  

социальных навыков  

Ф.И. ученика________________класс_____ 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в ситуациях совместной 

(групповой и парной) работы учащихся. 

Дата  

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 
сформированности и индивидуального прогресса в развитии ряда коммуникативных навыков  

Навыки Комментарий  учителя 

Приобретение знаний  

понимание  

применение  

анализ  

синтез  

оценка  

Диалектичность 

мышления 

 

метазнание  

Навыки Комментарий учителя 

Способность принимать ответственность  

Способность уважать других;  

Умение сотрудничать  

умение участвовать в выработке общего решения  

Способность разрешать конфликты  

способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе 
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Ф.И. ученика________________класс_____ 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в ситуациях 

– Совместного обсуждения; 

– групповой и индивидуальной презентации; 

– «авторского собеседования»; 

– «ученик как инструктор»; 

– неформального общения в связи и по поводу прочитанного; 

Они дополняются само- и взаимооценками учащихся навыков работы в группе. 

Дата  

Навыки Комментарий учителя 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию) 

 

говорения(ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе) 

 

чтения(способность читать для удовольствия, 

общения и получения информации) 

 

письма(фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 

дневник) 

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 
сформированности и индивидуального прогресса в развитии навыков поисковой и проектной 

деятельности  

Ф.И. ученика________________класс_____ 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в ситуациях 

– направляемого учителем мини-исследования; 

– группового мини-исследования; 

– самостоятельного мини-исследования. 

Они дополняются самооценкой учащихся. 

Дата  

Навыки Комментарий учителя 

Формулировать вопрос, ставить проблему  

Вести наблюдение  

Планировать работу  

Планировать время  

Собрать данные  

Зафиксировать данные  

упорядочить и организовать данные  

Интерпретировать данные  

представить результаты или подготовленный 

продукт 

 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных 

данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки ребенка 

в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, если 

класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и 

иных аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у учителя  

еще оставалось время наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной подготовки, 

умения ребенком синтезировать и использовать все полученные знания и умения применительно к 
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различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей проектной 

работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей велась ребенком 

(различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), 

а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися, воспитанниками 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся, воспитанников используются следующие 

формы аттестации и виды работ: 

Формы аттестации Виды работ 

Текущая аттестация устный  опрос; письменная самостоятельная работа;  диктант;  

контрольное списывание;  тесты; графическая работа; изложение; 

сочинение; доклад; творческая работа; диагностическая  работа и др. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

контрольная работа; диктант; изложение; проверка осознанного 

чтения и др. 

 
Критерии и нормы оценок 

При оценке ответа обучающихся с НОДА, педагог обязательно должен учитывать особенности 

их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать отметки за медлительность, 

неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности 

обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 

скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 

- неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение букв, 

несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, неодинаковый 

их наклон и т. д.; 

- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

- смешение сходных по начертанию букв; 

- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных 

движений.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным 

материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

– рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

– сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

– используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный вопрос;  

обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

 

Русский язык 

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие 

ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с 

неусвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после выполнения 
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контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать характер 

ошибок и наметить пути их преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и 

грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты, по 

содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся 

данной категории.  

Устный ответ: 

  «5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений 

 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие 

из¬ложения и сочинения. 
        Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 
        Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту 

правила заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 
        Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы: правописание безударных 

гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных; 

правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, 

безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-

ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных 

и глаголов. 

        Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 
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Грамматическое задание 
        Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 
        Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 
"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 
        Примерное количество слов для словарных диктантов: 
2 класс - 8-10 слов; 

3 класс - 10-12 слов; 
4 класс - 12-15 слов. 
        Характеристика цифровой отметки (оценки): 
"5" ("отлично") - без ошибок. 
"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 
"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 
        Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 
                Характеристика цифровой отметки (оценки): 
"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 
"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

Изложение 
        Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
        Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 
        При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
        Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

        Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
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Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной 

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания 

текста и его речевом оформлении. 

        Характеристика цифровой отметки (оценки): 
"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 
"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические 

и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста; 

допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении 

предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и 

построении текста). 

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено более 

шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Сочинение носит обучающий характер 
"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения 

и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет фактических ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 
"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 
    Особенности оценивания по русскому языку.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг кото¬рых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написа¬нием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложе¬ния, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отра¬женных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано 

с большой буквы, 

- отсутствие красной строки;  

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 



 

39 
 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

• пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

• пропуск и искажение букв в словах 

• замену слов; 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 
Литературное  чтение 

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники чтения 

производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность. Выставление 

цифровой отметки по технике чтения не рекомендуется. 

Нормы для проверки техники чтения обучающихся  

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); 

понимание значения отдельных слов и предложений; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе 

чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка; 

• в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в 

минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
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- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 

передаче характера персонажа. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе 

которого проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 

 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 Выразительное чтение наизусть; 

 Составление простого плана; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

 Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы – 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Используются текстовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т. п.  

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста задаются вопросы 

о прочитанном. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами.  

      Отметка за четверть или полугодие определяется посредством вычисления среднего 

арифметического отметок за констатирующие работы, округленного до целого значения согласно 

правилам математики. 

При составлении констатирующей работы учитель обязан каждому заданию поставить в 

соответствие определенное количество баллов в зависимости от количества операций, требующихся 

для его выполнения. 

Критерии оценивания констатирующих работ: 
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0% - 5% от общего количества баллов – отметка «1»; 

6% - 35% от общего количества баллов – отметка «2»; 

35% - 50% от общего количества баллов – отметка «3»; 

51% - 75% от общего количества баллов – отметка «4»; 

76% - 100% от общего количества баллов – отметка «5». 

Оценивание: 

7 – 8 баллов – оценка «5»/усвоено 

5 – 6 баллов – оценка «4»/усвоено 

3 – 4 балла – оценка «3»/частично усвоено 

1 – 2 балла – оценка «2»/не усвоено 

 

 

Родной язык 

Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны 

с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из истории языка 

– приоритетной целью является формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная формализация и 

стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. В ходе текущей проверки знаний 

целесообразно использовать критериальное оценивание на основе критериев, которые заранее 

согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное или устное высказывание 

(сообщение) отдельного ученика или группы учеников. Критериальное оценивание – это прежде 

всего коммуникация «ученик– ученик», содержанием которой является определение степени 

освоения того или иного умения. Критериальное оценивание – это:  

1) основа для оценки-поддержки учеников, а не жёсткий контроль;  

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна 

для поиска наиболее эффективных методов обучения конкретного ученика, конкретного класса);  

 3) возможность дать ученикам обратную связь в виде развёрнутого высказывания о том, как 

они осваивают содержание курса.  

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

 1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. 

Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность (вся 

информация передана без искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя понимали одноклассники), 

чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без запинок») и т. п.  

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками. 

3. Общая оценка сообщения по таким критериям:  

1) На все ли вопросы удалось ответить?  

2) Вся ли информация передана верно?  

3) Удалось ли рассказать уверенно, чётко, ясно? Если у ребёнка что-то не получилось, то нужно 

очень доброжелательно обсудить, как ему можно помочь.  

4. Критерии должны изменяться.  

5. Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки – 

стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или письменного текста. Обратная связь 

– ключевая цель критериального оценивания. Обратная связь может быть представлена в разных 

формах. Прежде всего это устное оценочное высказывание, которое содержит три структурных 

элемента: похвалу (что получилось), замечание (что пока не получается), совет (что сделать, чтобы 

получилось). Таким образом, введение критериального оценивания на уроках русского родного языка 

в начальной школе – один из ключевых факторов, влияющих не только на формирование устной и 

письменной речи младшего школьника, но и на становление учебной самостоятельности. Основным 

видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных 

ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного задания, и представление 

его перед классом. Как и при оценивании других сообщений, при оценивании подготовленного 
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проекта предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся 

при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты предыдущего выступления. 

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по критериям, 

которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут быть такие критерии:  

1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей; 2) 

доказательность представленного материала, обоснованность выводов;  

3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

4) чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;  

5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. По каждому 

из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставляется балл. Можно 

использовать такой подход к выставлению баллов: 

2 балла высокий уровень  

1 балл средний уровень 

0 баллов низкий уровень  

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. 

Баллы переводятсяв школьную отметку на основании общедидактических критериев. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из истории языка – приоритетной целью 

является формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может 

вызвать обратный эффект. В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать 

критериальное оценивание на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. 

Объектом оценки является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика 

или группы учеников. Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик– 

ученик», содержанием которой является определение степени освоения того или иного умения. 

Критериальное оценивание – это:  

1) основа для оценки-поддержки учеников, а не жёсткий контроль;  

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна 

для поиска наиболее эффективных методов обучения конкретного ученика, конкретного класса);  

 3) возможность дать ученикам обратную связь в виде развёрнутого высказывания о том, как 

они осваивают содержание курса.  

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

 1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. 

Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность (вся 

информация передана без искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя понимали одноклассники), 

чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без запинок») и т. п.  

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками. 

3. Общая оценка сообщения по таким критериям:  

1) На все ли вопросы удалось ответить?  

2) Вся ли информация передана верно?  

3) Удалось ли рассказать уверенно, чётко, ясно? Если у ребёнка что-то не получилось, то нужно 

очень доброжелательно обсудить, как ему можно помочь.  

4. Критерии должны изменяться.  

5. Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки – 

стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или письменного текста. Обратная связь 

– ключевая цель критериального оценивания. Обратная связь может быть представлена в разных 

формах. Прежде всего это устное оценочное высказывание, которое содержит три структурных 

элемента: похвалу (что получилось), замечание (что пока не получается), совет (что сделать, чтобы 

получилось). Таким образом, введение критериального оценивания на уроках– один из ключевых 

факторов, влияющих не только на формирование устной и письменной речи младшего школьника, но 
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и на становление учебной самостоятельности. Основным видом промежуточного и итогового 

контроля является представление учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается 

и качество выполнения проектного задания, и представление его перед классом. Как и при 

оценивании других сообщений, при оценивании подготовленного проекта предпочтение отдаётся 

качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении 

следующего проекта учесть результаты предыдущего выступления. Оценивать выполнение 

представленных проектных заданий также целесообразно по критериям, которые обсуждены с 

учениками и понятны им. Это могут быть такие критерии:  

1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей; 2) 

доказательность представленного материала, обоснованность выводов;  

3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

4) чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;  

5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. По каждому 

из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставляется балл. Можно 

использовать такой подход к выставлению баллов: 

2 балла высокий уровень  

1 балл средний уровень 

0 баллов низкий уровень  

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. 

Баллы переводятся в школьную отметку на основании общедидактических критериев. 

 

Иностранный язык (английский) 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий (сравнение, 

группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания 

или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса 

их выполнения. 

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. 

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
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Аудирование 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо 

«5» - Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи 
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«4» - Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» - Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» - Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 Критерии оценивания письменной работы обучающихся (тест-задание) 

Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

«5» - Превышает 75% - Обучающийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

«4» - Не превышает 65-75% - Обучающийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки. 

«3» - Не превышает 50%-65% - Обучающийся допустил 4-5 грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание 

«2» - Не превышает 25% - Обучающийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

Математика 

Оценка предметных результатов осуществляется по пятибалльной шкале. Отметки 

выставляются за констатирующие работы и являются основой для определения итоговых отметок по 

предмету за отчетные периоды. 

Основными способами учета знаний учащихся по предмету являются письменные 

констатирующие работы (тесты, диктанты, проверочные, самостоятельные, контрольные и 

диагностические работы). 

Отметка за четверть или полугодие определяется посредством вычисления среднего 

арифметического отметок за констатирующие работы, округленного до целого значения согласно 

правилам математики. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в устной, так и в письменной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю 

в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работа для 

текущего контроля состояла из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. За такую работу 

выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих 
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работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

Критерии оценивания констатирующих работ (авторская рабочая программа): 

0% - 5% от общего количества баллов – отметка «1»; 

6% - 35% от общего количества баллов – отметка «2»; 

35% - 50% от общего количества баллов – отметка «3»; 

51% - 75% от общего количества баллов – отметка «4»; 

76% - 100% от общего количества баллов – отметка «5». 

Оценивание: 

меньше 9 – «2» 

от 9 до 11 – «3» 

от 12 до 15 – «4» 

от 16 до 17 – «5» 

Контрольная работа 

Примеры. Задачи. 

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Особенности оценивания по математике. 

Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания).  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 
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- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа обучающихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота). 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Окружающий мир 

Оценка предметных результатов осуществляется по пятибалльной шкале. Отметки 

выставляются за констатирующие работы и являются основой для определения итоговых отметок по 

предмету за отчетные периоды. 

Основными способами учета знаний учащихся по предмету являются письменные 

констатирующие работы (тесты, эссе, проверочные, самостоятельные, контрольные и 

диагностические работы). Текст работы должен соответствовать требованиям АООП к содержанию 

предмета. 

Критерии оценивания констатирующих работ: 

0% - 5% от общего количества баллов – отметка «1»; 

6% - 35% от общего количества баллов – отметка «2»; 

35% - 50% от общего количества баллов – отметка «3»; 

51% - 75% от общего количества баллов – отметка «4»; 

76% - 100% от общего количества баллов – отметка «5». 

Отметка за четверть или полугодие определяется посредством вычисления среднего 

арифметического отметок за констатирующие работы, округленного до целого значения согласно 

правилам математики. 

Оценивание: 

5 баллов – оценка «5»/усвоение 

4 балла – оценка «4»/усвоено 

2-3 балла – оценка «3»/усвоено 

1 балл – оценка «2»/не усвоено 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, 

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 
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Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные 

виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на 

выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений 

сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются 

графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические 

работы позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" 

позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические ошибки 

не учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести 

самостоятельно практические работы. 

Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - научного 

и обществоведческого содержания, проверочные работы должны состоять из двух самостоятельных 

частей и представлять измерители по естествознанию и обществознанию. 

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце второго 

полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и занимают часть урока (25 минут): на 

одном уроке выполняются задания природоведческого содержания, на другом - обществоведческого. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 
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Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

 

ОРКСЭ 

Оценивание курса осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение об 

ОРКСЭ» 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно) и т.д. 

Он осуществляется на материале учебника, в основном, в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Рекомендуем выставлять только отметки «5» и «4» в целях положительного отношения к 

курсу и создания ситуации успешности обучающегося. Ученик также получает словесную 

оценку своей работы, которая должна быть не карающей, а вдохновляющей и стимулирующей 

дальнейшую работу обучающегося. 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой; 

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

-умение оперировать понятиями и терминами. 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее 

до аудитории. 

«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 

помощью учителя или одноклассников; 

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 

того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта) 

Музыка  

Оценка по предмету должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития школьника. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков,которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 
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На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала.При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся,представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений.Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа.Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержание и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

• самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми 

и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 

позиции); или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; или проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: ·        нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями; нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

Хоровое пение.Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

Учет полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны  учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

 «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное,иногда фальшивое исполнение,есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 
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-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Оценка «пять» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре» - ответ правильный, но не полный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Изобразительное искусство 

Оценка "5" 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

При выполнении практических заданий осуществляется учет индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

Оценка «5» ставится, если  обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы разной формы, 

использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их  оттенки; называет основные 

жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, 

сравнивая его с изображённым предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и 

изображать красоту окружающего мира. 

         Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные цвета 

и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и фигуры, 

пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; умеет 

пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым 

предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту 

природы, человека; 

         Оценка «3» ставится, если  обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 

образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет 

пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и 

соотносить их с образцом. 

         Оценка «2» не ставится. 

 

Технология 
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Оценки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт; 

определить свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, 

определить их назначение, назвать правила безопасной работы с ними. 

Оценка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка нарабочем 

месте в течение всего урока). 

Оценка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия. 

Оценка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно повысить 

на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

Критерии оценки за отдельные технологические операции: 

Оценка "5" выставляется: 

за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; 

правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; 

точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно 

образцу или рисунку; 

безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, 

правильный уход за комнатными растениями без напоминания 

взрослых; 

экономное и рациональное использование материалов, инструментов в 

зависимости от их назначения; 

умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), 

самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции изделия (3-й класс), 

составить план после самостоятельного анализа изделия (4-й класс); 

умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с объяснением 

(3-й и 4-й классы). 

Оценка "4" выставляется: 

если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое - 

отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; 

при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; 

составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й класс), вместе с учителем (3-й 

класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (4-й класс). 

Оценка "3" выставляется: 

если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м классе, 

от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; 

неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использовал 

материал и инструменты (3-й класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с 

напоминанием учителя; 

при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; 

при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не использовал контргайку; 

при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 

логические ошибки (2-й класс), 

при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические 
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ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении плана работы изготовления 

изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обязан 

заново показать ребенку, как правильно выполнить работу.  

 

Адаптивная физическая культура 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. 

      Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

      Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся обычно из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, 

скоростно-силовых качеств и т. п.). 

      Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую роль 

только в том случае, если учитель будет оценивать показатели физической подготовленности, 

достигнутые учеником не в данный момент, а за определённое время. Иначе говоря, ориентироваться 

надо не на наличный уровень развития физических качеств, а на темп (динамику) изменения их за 

определённый период. 

      В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки успеваемости по 

адаптивной физической культуре являются: 

      • необходимость более полного и глубокого учёта не только психических качеств, свойств и 

состояний, но и особенностей телосложения, физического развития, физических способностей и 

состояния здоровья учащихся с НОДА; 

      • наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые позволяют более объективно 

и точно вести контроль за ходом индивидуального физического развития и подготовленности. 

      Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание 

индивидуальные особенности учащихся с НОДА. 

      При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также 

учёт психических особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и мышлением 

необходимо больше времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения 

упражнения. Учащимся с плохой двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые образцы 

или отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным, легковозбудимым учащимся следует 

создать спокойную, доброжелательную обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать 

свои достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами учащимся 

необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной трудности заданий, оказать им более 

надёжную страховку и помощь и т. д. 

      При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать достоинство учащегося, использовать оценку таким образом, чтобы она 

способствовала повышению и дальнейшему развитию интереса учащихся к физической культуре. В 

соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических способностей 

оценка успеваемости включает в себя следующие виды учёта: предварительный, текущий и 

итоговый. 

      Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения 

отдельных тем или разделов программы. 

      Данные предварительного учёта следует фиксировать в специальных протоколах или рабочих 

тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт школ, целесообразно осуществлять самим 

учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья. 
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      Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся программным 

материалом. Это даёт возможность оценить правильность выбранной методики обучения. 

      В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые 

программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, достигнутый 

уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, самостоятельных заданий, 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. В отдельных случаях учитель 

суммирует все полученные за занятие оценки в один поурочный балл. 

      Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои 

особенности. При начальном разучивании техники предъявляется меньше требований, а само 

движение выполняется в облегчённых условиях. На этапе повторения двигательного действия оно 

выполняется в более сложных, специально созданных условиях. Наконец, на этапе 

совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложнённых комбинациях. 

      Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в старших классах — за 

полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение 

программного материала, темпы прироста физических способностей, умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

     Оценка успеваемости на уроках физкультуры осуществляется в форме текущего учета. 

Нормативы не вырабатываются. 
 Критерии оценки успеваемости по разделам программы.  

При оценке знаний учащихся по предмету надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

      Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

      Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

      Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на 

практике. 

      Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

      С целью проверки знаний используются различные методы.      Подобными методами оценивается 

и владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и 

инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

      Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности учащегося, учителю 

следует учитывать сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определённый 

период времени. При оценке сдвигов в показателях определённых качеств учитель должен принимать 

во внимание особенности развития двигательных способностей обучающихся с ОВЗ, динамику их 

изменения, исходный уровень. 

      При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих темпов 

осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять определённую трудность, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для 

выставления высокой оценки. 

      Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все её составляющие. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 
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      Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

Оценивание качества выполнения упражнений  

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в 

играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями 

для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно 

умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда 

умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое 

знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки является достижение обучающимися предметных, метапредметных 

результатов и результатов освоения программы коррекционной работы. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Анализ достижений обучающихся, воспитанников включает: 

-текущую успеваемость обучающихся, воспитанников; 

- динамику личных достижений обучающегося, воспитанника в освоении предметных умений; 

-активность и результативность участия обучающихся, воспитанников в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

-активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио. Накопительная система позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио 
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предполагает активное вовлечение обучающихся, воспитанников и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность обучающимся, воспитанникам не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его учебной 

деятельностью,  может входить: 

-подборка работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: 

-выборка работ по русскому языку, математике; 

-дневники читателя; 

-выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным 

проектам (по всем предметам); 

-систематизированные материалы текущей оценки: 

-отдельные листы наблюдений, 

- результаты стартовой диагностики и результаты тематического тестирования; 

-выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся, воспитанников. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки 

зрения его внеучебнойи досуговой деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно 

объективное, целостное и сбалансированное представление как в целом, так и по отдельным 

аспектам, об основных достижениях конкретногообучающегося, воспитанника, его продвижении 

во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом 

на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 

выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в Портфолио творческие, проектные 

работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные 

и метапредметные действия.  

В портфолио могут быть представлены: 

– ведомость успеваемости по предметам (кроме подготовительного и первого классов); 

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся, воспитанником (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

– устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, воспитанником, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

– портфолио; 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, воспитанника, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

– соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, воспитанников требованиям к результатам освоения АООП; 

– динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В школе-интернате используются следующие формы оценки: 

1. Пятибалльная система (Нормы оценивания закреплены в локальном акте). 

2. Накопительная система оценки – Портфолио (для метапредметных результатов). 
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Система оценки в КГБОУ  «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» ориентирована 

на стимулирование стремления обучающегося, воспитанника к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке.Единые требования при реализации школьной системы оценки 

качества образования определены локальным актом «Положение о школьной системе оценки 

качества образования».  

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоенияАООП НОО, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА определяется на этапе 

завершения обучения по АООП НОО. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный подход 

к формированию метапредметных умений. 

Задачи программы: 

-установить ценностные ориентиры начального образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.Описание ценностных ориентиров на уровненачального общего образования. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

3.Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

5.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

1.Описание ценностных ориентиров на уровне НОО 

Ценностные ориентиры содержания НОО определяются ФГОС НОО и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы. 

Стандарт определяет Портрет выпускника начальной школы: 

– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся, воспитанников к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык». Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знаково-

символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося 

с НОДА. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 
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модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык». обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
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текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности 

шагов при решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема 

решения задач как универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 
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• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Адаптивная физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
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распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся, воспитанников (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися, воспитанниками связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся, 

воспитанникам умение организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, воспитанниками и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, воспитанником учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся, воспитанниками того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая), 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования УУД 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

1. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться 

в учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3.Сотрудничать 

с товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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1. Воспринимать Россию как 

многонациональное 

государство, русский язык как 

средство общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка гражданами 

России любой национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к 

своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

1. Ориентироваться 

в учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 
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7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять 

заданияпоаналогии 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3
 к

л
а
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1. Воспринимать 

историко-географи-ческий 

образ России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного отношения 

к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4.Составлять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Осознавать 

способы и приёмы 

действий при решении 

учебных задач. 

6.Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

7.Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

8. 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения,  

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

9.Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и использовать 

их при выполнении 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновы-вать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

4
 к

л
а
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую 

и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к 

сохранению живой природы. 

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на основе 

знакомства с художественной 

куль-турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

1.Самостоятельн

о формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4.Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5.Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собствен-ной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

дея-тельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собствен-

нуювнеучебную 

деятель-ность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

срав-нивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

1. Владеть 

диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации различ-ных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 
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тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собствен-ную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять само-

, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

 
Формирование УУД средствами УМД «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем 

классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 
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Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика и 

информатика 

Окружающий мир 

Основы релииозной 

культуры и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

АФК 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

тренинговые листы, справочное   

бюро) 

У
н

и
ве

р
са

л
ьн

ы
е 

уч
еб

н
ы

е 
д

ей
ст

ви
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, 

интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и внеурочной 

деятельности  (работа в паре, в группе, 

коллективный диалог, мини-исследование, 

проекты) 
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4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин  УМД «Школа России». 

Личностные универсальные учебные действия 

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю 

этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 

особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, 

знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 

сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, 

людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать 

взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 

отношения к природе и людям. 

С подготовительного класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМД «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников 

комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные 

задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексиюи постановку задач. 

Для  формирования умений самоконтроля и самооценкив УМК разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. 

Данные листы позволяют обучающимся, воспитанникам самостоятельно определить уровень 

усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать 

ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в 

рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 

учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 

Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  

коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать 

результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами). 
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Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантна
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общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств обучающихся, 

воспитанников, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение 

договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  

общее решение. 

С 1 класса формируется у обучающихся, воспитанников умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, 

задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование информационной 

грамотности обучающихся, воспитанников: работу с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 

существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в 

учебниках является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно 

находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа 

со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником 

информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. 

Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации 

— это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 

помощью фотоаппарата,  аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр деятельности с 

информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, 

определение источников информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её 

представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация 

«ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, 

который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» и «Математика». Научно-популярные тексты, включенные в учебники, 

соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной 

работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  проектной 

деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Русский язык» Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая 

находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о 

языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель 

включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма 

как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия 

учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных 

смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, формирование 
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элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет 

имеет для развития пространственных представлений  обучающихся, воспитанников как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значениепредмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей 

целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных 

способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка 

выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – 

общество». 

«Технология» обеспечивает возможность обучающимся, воспитанникам действовать не только 

в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по 

ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на 

основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  формирование опыта 

музыкально-творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, 

графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с 

декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными 

галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное 

чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность 

высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения обучающиеся, воспитанники 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться 

с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных 

учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность обучающихся, воспитанников 

должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог. 

Каждый обучающийся, воспитанник имеет возможность выбрать проект в соответствии со 

своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивныхметапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих 

затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных 

действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 
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справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся, воспитанников при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметныхкоммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  обучающихся, 

воспитанников, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты 

усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся, воспитанников в 

развитии универсальных учебных действий. 

Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и 

проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 

нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря 

этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 

познавательные и коммуникативные универсальные действия. Дифференцированные задания — 

предоставляют возможность обучающимся, воспитанникам выбрать задание по уровню сложности, 

ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  

востребованности для их выполнения метапредметных умений.   Интеллектуальный марафон — 

задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед обучающимися, воспитанниками задачу поиска средств решения, 

преобразования материала, конструирование нового способа действий.  Творческие задания — 

направлены на развитие у обучающихся, воспитанников познавательных интересов, воображения,  на 

выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность школьникам предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, 

продумать собственные действия и осуществить их. Работа в паре — задания ориентированы на 

использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить это задание, обучающиеся, 

воспитанники должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу 

будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 

работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать 

своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ 

по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая».Проекты.  Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический 
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корень). Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 

содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает 

поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может 

выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно 

распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 

классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от 

детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, 

которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  

И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению  полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-

другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия дляформирования личностных, коммуникативных, 

регулятивныхи познавательных универсальных учебных действий. 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 

тетрадей. Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 

может осуществляться по работам обучающихся, воспитанников в рабочих тетрадях. Обучающиеся, 

воспитанники записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 

тем, какие темы выбирают обучающиеся, воспитанники, что для них становится личностно 

значимым; как они овладевают способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать 

взаимодействие с другими участниками проекта. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 

числе в форме портфолио  обучающегося, воспитанника.  Педагогу важно на каждом этапе обучения 

вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день.  

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

общему образованию, от начального общего образования к основному общему образованию в 

КГБОУ  «Барнаульская общеобразовательнаяшкола-интернат № 6»осуществляется следующим 

образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

обучающихся, воспитанников к обучению в начальной школе (методики специалистов). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, проводится 

работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений обучающихся подготовительных 

классов. 

3. В дальнейшем проходит стартовая диагностика, имеющая целью определить  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, воспитанников и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся, воспитанников к продолжению обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  является  ориентация 

педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения обучающихся, воспитанников. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 
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— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать обучающихся  на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся, воспитанников к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

2.2. Программы учебных предметов, коррекционных курсов, 

курсов внеурочной деятельности 
Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО:личностных, предметных, метапредметных. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основетребований к 

результатам освоения АООП НОО.Примерные программы по учебному предмету, авторские 

программы служат ориентиром для педагогов - авторов рабочих учебных программ.  

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов, курсов внеурочной 

деятельности ежегодно составляются педагогами, рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, принимаются на педагогическом совете, утверждаются приказом директора и хранятся 

один год (Приложение 4). 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов, курсов внеурочной 

деятельности содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

8) поурочное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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Содержание рабочих программ учебных предметов  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Пояснительная записка. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приобретённые знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие и коррекцию интеллектуальных и 

творческих способностей, обучающихся с НОДА, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение 

русского языка является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в изучении 

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся с НОДА по другим учебным 

предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство 

с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно 

и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося с НОДА. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося с НОДА непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» используется для 

решения следующих коррекционных задач: развитие всех видов речи (внутренней и внешней) 

обучающихся с НОДА, развитие всех ее функций, особенно коммуникативной и познавательной; 

развитие и автоматизация графо-моторного навыка, развитие мелкой моторики рук; при отсутствии 

или выраженных ограничениях моторного компонента письма проведение работы по формированию 

навыка пользования различными клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными, в процессе 

выполнения письменных упражнений; развитие высших психических функций обучающихся с 

НОДА на основе учебного материала. Содержание предмета «Русский язык» должно обеспечивать 

связь приобретаемых филологических знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью 

обучающихся через использование различных практических упражнений, формирующих 

метапредметные связи, и решение проблемных задач. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимся с НОДА первоначальных представлений 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 как 

показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 
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о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом 

с учетом индивидуального уровня развития устной речи обучающихся с НОДА и их моторики рук. 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи 

обучающихся направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучающимися как 

личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 

освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня 

начального общего образования, формирование готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему 

обучению. 

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» получения образования; 

 практико-ориентированный характер обучения русскому языку и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе изучения предмета «Русский язык»; 

 специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках русского языка, используя различные способы дополнительной альтернативной 

коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды, с 

использованием двигательного и охранительного педагогического режимов; 

 необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов языкового анализа 

для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

 

Содержание обучения 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие звучащей 

речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диалогической формой 

речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
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учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации, анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, 

письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное), 

создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной обучающимся тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, 

установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги, определение места ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков, 

функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука, 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений, 

знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами), орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка 

писать большую букву в именах людей и кличках животных; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
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прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по вопросам "кто?", 

"что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?" "как?" "где?". 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с 

числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что будет 

делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", "прошедшее время", 

"будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих предмет, 

признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки действия; 

переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: пере-; 

на-; вз- (вс-); с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, - ист, -тель, -арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 

4. Сведения по грамматике и правописанию: 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие 

и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 

пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, 

ю, я. Различия и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и 

безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов 

в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой - под воду). Двойные 

согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких 

согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных, разделительный мягкий 

знак, двойные согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших 

словах. Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре 

по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в 
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именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек; 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, подбирать 

однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). 

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слова. Выделение корней 

в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - 

кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, 

проверяемых и не проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 

непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 

орфографическим словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, 

до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от 

предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с 

приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. Предлог. 

Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у); 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: 

мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после 

шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных 

мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", "мышь - камыш"). Изменение имен 

существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение 

различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в 

единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). Склонение имен 

существительных во множественном числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящие и ц). Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и 

правописание -шься, -тся, -ться; 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?". 

Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы "что делает?", "что делал?", "что 

сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к словам. Подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и противоположные по значению (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения 

мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова; 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 

(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные 

выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация 
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перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая 

в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 

союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 

предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). 

Запись простых предложений, предварительно проанализированных в классе. 

5. Развитие речи: 

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, качество 

предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды 

трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, 

характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, 

отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, 

лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и 

другое. Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и неопределенность 

(отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и 

частицы); 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с 

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях 

детей и другом (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного 

рассказа под руководством педагогического работника в форме вопросов, повествовательных 

предложений. Введение в рассказы элементов описания. Понятие об изложении. Изложение под 

руководством педагогического работника, по готовому и коллективно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, 

вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами описания 

внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью педагогического работника). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа 

по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавливание 

текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие обучающимся по их 

жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий и других впечатлений с 

предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не 

сформулированной прямо. Составление в определенной последовательности вопросов с целью 

выяснения причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). Работа над 

композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление планов к 

данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты.  

Гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России;  

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка;  

— проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка.  

Духовно-нравственного воспитания:  

— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и  морального  

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка).  

Эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

— соблюдение  правил  безопасного поиска  в  информационной  среде  

дополнительной информации в процессе языкового образования;   

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения.  

Трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка.  

Экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; — неприятие 

действий, приносящих вред природе.  

— Ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);  
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— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании.  

Метапредметные результаты  

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.   

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;  

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;  

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.   

Базовые исследовательские действия:  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев);  

 — проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала;  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения;  

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия   

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия с учетом уровня развития их устной речи.  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи);  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии (при наличии возможности с учетом уровня развития устной  

речи);  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи);  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи);  

— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией;  

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи);  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия   

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия.   

Самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; — выстраивать 

последовательность выбранных действий.   

— Самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок;  

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;  

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; — выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы.  

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их применения: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
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культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю из обязательной части учебного плана и 1 час 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, при 33 учебных неделях 165 часов 

в подготовительном, первом классах, при 34 учебных неделях 170 часов во 2-4 классах.  

 

Рабочая программа учебного предмета  1 подготовительный класс 

Содержание учебного предмета  

Обучение грамоте 
Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге (при наличии возможности). 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух (при наличии 

возможности) .  

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность 

букв в русском алфавите.  

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений (при наличии возможности) .  

Орфоэпическое чтение при переходе к чтению целыми словами (при наличии возможности). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
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при списывании (при наличии возможности).  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком (при наличии возможности) . Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках животных); перенос по слогам 

слов без стечения  согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать мягкие и твёрдые согласные звуки (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; 

— в силу физических возможностей писать аккуратным разборчивым почерком без искажений: 

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— в силу физических возможностей печатать прописные и строчные буквы, слова и 

предложения с использованием специализированных компьютерных и ассистивных технологий; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знак препинания в конце повествовательного предложения; прописная буква в начале предложения и 

в именах собственных (именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Тематическое планирование 

№п/п Тема, раздел курса Кол-во часов ЦОР Воспитательные цели 

1 Развитие речи 7 ч Просвещение 

Мерсибо 

1сентября 

Электронные 

1привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование 
2 Слово и предложение 

 

4 ч 
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3 Фонетика  20 ч приложения обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

 2.применение интерактивных 

форм учебной работы обучающихся; 

 3.побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;  

 4.применение активных форм 

организации учебной деятельности 

на уроке 

5.привлечение к проектно-

исследовательской д-ти. 

 

4 Графика 

Изучается 

одновременно с 

разделом «Чтение» 

учебного предмета 

«Литературное 

чтение» 

31 ч 

 

  5 Письмо 

 

60 ч 

 

43 ч. 6 Орфография и 

пунктуация (изучается 

параллельно с разделом 

«Письмо») 

 Итого  165   

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1 класс 

Содержание обучения  

Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения.  

Фонетика  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].   

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных).  

Графика  

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, 

ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.   

Русский алфавит: правильное название букв (при наличии возможности), их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков (при наличии возможности), ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).   

Лексика  

Слово как единица языка (ознакомление).   

 Слово  как  название  предмета,  признака  предмета,  действия  предмета  

(ознакомление).   

Выявление слов, значение которых требует уточнения.   

Синтаксис  

Предложение как единица языка (ознакомление).   

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов.   
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Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов.   

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении;  

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и  

фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (без учёта морфемного членения слова);  

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща,  

чу, щу; сочетания чк, чн;  

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом  

словаре учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный  

знаки. Алгоритм списывания текста.   

Развитие речи  

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения: 

чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи (при наличии 

возможности).   

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой (при наличии возможности) .   

Составление небольших рассказов на основе наблюдения.  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов.  

 Познавательные универсальные учебные действия:  
Базовые логические действия: сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 

отличительные  

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; сравнивать 

звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадение и 

расхождение в звуковом и буквенном составе слов; устанавливать основания для сравнения звукового 

состава слов: выделять признаки  

сходства и различия; характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком.  

Базовые исследовательские действия: проводить изменения звуковой модели по 

предложенному учителем правилу,  

подбирать слова к модели; формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного 

состава слова; использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.   

Работа с информацией: выбирать источник получения информации: уточнять написание слова 

по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых 

в учебнике; анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.   

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: воспринимать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями  

общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения  

нормы речевого этикета (при наличии возможности);  

 соблюдать правила ведения диалога (при наличии возможности) ; воспринимать разные точки 

зрения;  

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное 

речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и  
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буквенном составе слова (при наличии возможности) .   

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании;  

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении  

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый 

способ действия, соотносить цель и результат.  

Самоконтроль:  

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; оценивать 

правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.  

Совместная деятельность: принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы.   

Предметные результаты  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

— вычленять звуки из слова;  

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]);  

— различать ударные и безударные гласные звуки;  

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);  

— различать понятия «звук» и «буква»;  

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи:  

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;  

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  

— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;  

— правильно называть буквы русского алфавита (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов;  

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук);  

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, кличках животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов;  

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— понимать прослушанный текст;  

— читать вслух (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и про себя 

(с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения;  

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

— составлять предложение из набора форм слов;  
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— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ; — использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во часов  ЦОР  Воспитательные цели  

1  Общие сведения о языке    3  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412

cec  

- привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам;   

- применение 

интерактивных форм 
учебной работы  

обучающихся;  

- побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

- организация 
шефства мотивированных и  

эрудированных  

2  Фонетика   15  

3  Графика  13  

4  Лексика и морфология 25  

5  Синтаксис  15  

6  Орфография и  

пунктуация  

40  

7  Развитие речи  25  

8  Орфоэпия   изучае тся во 

всех разделах 
курса  

9  Резерв  29  

ИТОГО  165  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 2 класс 

Содержание программы  

Общие сведения о языке  

— Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ.  

Фонетика и графика  

— Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 

1 классе).  

— Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки.   

— Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки.  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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— Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный.   

— Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.   

— Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных).  

 —  Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).  

— Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические 

средства: пробел между словами,  

— знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).  

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков (при наличии возможности), ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач.  Лексика  

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.   

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи).   

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.   

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).   

Морфология  

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление 

в речи.   

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи.   

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи.   

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и др.   

Синтаксис  

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).   

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение).   

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения.   

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения.   
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Орфография и пунктуация  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе).  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова.  

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.   

Правила правописания и их применение: разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;  

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; раздельное написание предлогов с именами существительными. Развитие 

речи  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи: для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). Умение 

вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.). Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи).   

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с опорой 

на личные наблюдения и на вопросы (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи).  

 Текст.  Признаки  текста:  смысловое  единство  предложений   

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев.   

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление).  

Поздравление и поздравительная открытка.   

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи).  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи).  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)   

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  
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— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия;  

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходства и различия 

лексического значения;  

— сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов:  

выявлять случаи чередования;  

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают;  

— характеризовать звуки по заданным параметрам;  

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений;  

— находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами;  

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой.   

Базовые исследовательские действия:  

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст);  

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными).  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации;  

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;  

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;  

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи);  

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами;  

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ;  

— строить устное диалогическое выказывание (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи);  

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения 

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи);  

— устно (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно 

формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста.  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
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— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку;  

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.   

Совместная деятельность:  

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания 

в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя);  

— совместно обсуждать процесс и результат работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат.   

Планируемые результаты обучения 

       Предметные результаты  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

— осознавать язык как основное средство общения;  

—  характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

 согласный  парный/непарный  по  твёрдости/мягкости;  согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости;  

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных);  

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я;  

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;  

— находить однокоренные слова;  

— выделять в слове корень (простые случаи);  

—  выделять в слове окончание;  

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов);  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»;  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»  

и др.;  

— 

«какие?»;  
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?»,  

— 

окраске;  
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной  

— 

правила;  
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные  

—  применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн,  

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 



 

95 
 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий  знак;  

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и  

предложения, тексты объёмом не более 50 слов;  

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ;  

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно (1—2 предложения);  

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам;  

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;  

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач.  

  

Тематическое планирование  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во часов  ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Общие сведения о 

языке  (далее 

продолжается 

изучение во всех 

разделах курса)  

1  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование  

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым  событиям, 

явлениям, лицам;  

- применение 

интерактивных форм учебной 

работы обучающихся;  

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками  

2.  Фонетика и графика   

  

5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

3.  Орфоэпия (изучается 

во всех разделах 

курса)  

  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

4.  Лексика   

  

15  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

5.  Состав слова 

(морфемика)  

12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

6.  Морфология   

  

18  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

7.  Синтаксис   15  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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8.  Орфография и 

пунктуация   

56  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

и  педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

- организация  шефства 

мотивированных       и 

эрудированных обучающихся 

     над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными  

потребностями;  

- инициирование  и  

поддержка  

исследовательской  и 

проектной деятельности 

обучающихся  в форме 

индивидуальных   и групповых 

проектов;  

применение    активных 

форм  организации  

учебной деятельности на 

уроке  

9.  Развитие речи  

  

     38  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

10.  Резерв  10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

11.  Общее количество 

часов  

170      

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 3 класс 

Содержание учебного предмета  

Фонетика и графика  

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Орфоэпия  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.   

Лексика  

Повторение: лексическое значение слова.  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).  

Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного).  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — значимые 

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Морфология  

Части речи.  

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, ин). Склонение имён 

прилагательных.  

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени.  

Частица не, её значение.  

Синтаксис  

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые.   

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Орфография и пунктуация  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: разделительный твёрдый знак; непроизносимые 

согласные в корне слова;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); безударные гласные в падежных 

окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); раздельное написание частицы не с глаголами.   

Развитие речи  

Нормы речевого этикета: устное (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи).   

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  
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Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев.  

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.   

Ключевые слова в тексте.  

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.   

Жанр письма, объявления.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.  

 Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты  

1) объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;  

2) характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;  

3) производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

4) определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах 

с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;  

5) различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 

синонимы;  

6) находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс;  

7) выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи;  

8) распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);  

9) определять значение слова в тексте;  

10) распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями;  

11) распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж;  

12) изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;  

13) распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени по 

родам;  

14) распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

15) различать предлоги и приставки;  

16) определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

17) находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

18) распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  
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19) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами;  

20) правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;  

21) писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания;  

22) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

23) понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;  

24) формулировать устно (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи)  и 

письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1—2 предложения);  

25) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;  

26) определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но);  

27) определять ключевые слова в тексте;  

28) определять тему текста и основную мысль текста;  

29) выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание;  

30) составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;  

31) писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану;  

32) объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач;  

33) уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

  

  

Тематическое планирование  

№  Наименование 

разделов   

Кол-во 

часов   

ЦОР  Воспитательные 

цели  

1.  Сведения о русском  

языке  

1 ч.  Библиотека ЦОК  

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

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

русского языка.  

2. Фонетика и графика  5 ч.  Библиотека ЦОК  

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

Инициирование  

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам.  
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3.  Лексика   9 ч.  Библиотека ЦОК  

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

Применение активных 

форм организации 

учебной деятельности на 

уроке.  

4.  Состав слова 

(морфемика)  

12 ч.  Библиотека ЦОК  

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

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

5.  Морфология   45 ч.  Библиотека ЦОК  

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

Применение активных 

форм организации 

учебной деятельности на 

уроке.  

6.  Синтаксис   16 ч.  Библиотека ЦОК  

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

Применение активных 

форм организации 

учебной деятельности на 

уроке.  

7.  Орфография и 

пунктуация  

  

51ч.  Библиотека ЦОК  

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

Инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам.  

8.  Развитие речи  31 ч.  Библиотека ЦОК  

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

Применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся.  

  Всего           170 ч.      

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  4 класс 

Содержание обучения  

Сведения о русском языке  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.  

Фонетика и графика  

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). Орфоэпия  

Правильная интонация в процессе говорения и чтения (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). Нормы произношения звуков и сочетаний звуков (при наличии 
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возможности с учетом уровня развития устной речи); ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике).  

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов.  

Лексика  

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи).  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  

Состав слова (морфемика)  

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).  

Основа слова.  

Состав неизменяемых слов (ознакомление).   

 Значение  наиболее  употребляемых  суффиксов  изученных частей  речи  

(ознакомление).  

  

Морфология  

Части речи самостоятельные и служебные.   

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).  

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.   

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.   

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени  

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.  

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). Синтаксис  

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного).  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).  

Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 
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орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий); безударные падежные окончания имён прилагательных;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного  

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;  

безударные личные окончания глаголов;  

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов.  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).  

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).   

Развитие речи  

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи.  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи).  

Сочинение как вид письменной работы.  

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей.  

Планируемые результаты освоения предмета  

Предметные результаты  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

— объяснять роль языка как основного средства общения;  

— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской  

Федерации и языка межнационального общения;  

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека;  

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);  

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы;  

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту;  
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— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;  

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков;  

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор име ни существительного как части речи;  

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;  

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;  

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте;  

— различать предложение, словосочетание и слово;  

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной  

окраске;  

— различать распространённые и нераспространённые предложения;  

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи;  

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых;   

— (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов);  

— производить синтаксический разбор простого предложения;  

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;  

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 

на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;  

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;  

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания;  

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на  

изученные правила, описки;  

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения;  
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— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;  

— создавать небольшие устные (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и др.);  

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль;  

— корректировать порядок предложений и частей текста;  

— составлять план к заданным текстам;  

— осуществлять подробный пересказ текста устно (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи) и письменно;  

— осуществлять выборочный пересказ текста устно (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи);  

— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы;  

— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;  

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

  

Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во часов  ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Сведения о 

русском языке  

  

1  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f 

410de8   

привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам;  

-применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

2.  Фонетика и 

графика  

2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f 

410de8  

3.  Лексика   5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f 

410de8  

4.  Состав слова  9  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f 

410de8  

5.   Морфология   43  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f 

410de8  

6.  Синтаксис   17  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f 

410de8  

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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7.   Орфография и 

пунктуация  

50  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f 

410de8  

 -побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;  

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  

применение 

активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке 

использование 

содержания учебного 

предмета для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей, российского 

исторического сознания 

на основе исторического 

просвещения 

8.   Развитие речи  30  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f 

410de8  

9.  Резерв  17    

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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Общее количество часов  170     

 

Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов 

и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. Учебный предмет 

"Литературное чтение" призван ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами 

текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

1. Чтение: 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления других 

обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов; 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
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справочной литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

2. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
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доступные для восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные 

паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения 

сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 

произношении других обучающихся, так и своем собственном и исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний 

и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с 

повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). Изменение высоты и 

силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину 

(громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в 

связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом 

логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь 

указанием педагогического работника, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи 
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и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной 

позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э 

(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 

согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их 

сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-

з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 

няня, сядь, несёт, пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, 

в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение 

гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное произношение согласных 

звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому 

контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 

стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". 

Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного 

слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных 

звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слов и перед 

глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], 

[-ева]; непроизносимые согласные в словах не произносятся ("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение 

в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс 

([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под 

с существительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] 

произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э[, [и] произносятся 

мягко ("перо", "писать", "Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" 

произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] ([лехко]); 

сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; 

свистящие [с], [з] употребляются следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной 

интонации (сопряжено и отражённо). Воспроизведение повествовательной, вопросительной, 

побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, 

присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации 

при ведении диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
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и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Подготовительный класс 

Содержание учебного предмета  

Обучение грамоте  

Развитие речи  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге (при наличии возможности).  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух (при наличии 

возможности) .   

Слово и предложение  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.   

Фонетика  

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.   

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность 

букв в русском алфавите.   

Чтение  

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 
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знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений (при наличии возможности) .   

Орфоэпическое чтение при переходе к чтению целыми словами (при наличии возможности). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании (при наличии возможности).   

Письмо  

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма.   

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком (при наличии возможности) . Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста.   

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках животных); перенос по 

слогам слов без стечения  согласных; знаки препинания в конце предложения.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в подготовительном 

классе обучающийся с НОДА научится:  -   различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений;  

— вычленять звуки из слова;  

— различать гласные и согласные звуки;  

— различать ударные и безударные гласные звуки;  

— различать мягкие и твёрдые согласные звуки;  

— различать понятия «звук» и «буква»;  

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи:  

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;  

— правильно называть буквы русского алфавита;   

— понимать различия между устной и письменной речью;  

— понимать прослушанный текст;  

— отвечать на вопросы о теме прослушанного произведения;  

— двум видам чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое  

(читаю, как говорю);  

— читать вслух слова, предложения, небольшие тексты объемом 3-4 предложения;  

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

— составлять предложение из набора форм слов;  

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам; — использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач.   

Тематическое планирование  

№ п/п Тема, раздел курса Кол-во часов ЦОР Воспитательные цели 

1 Развитие речи 25 часов Просвещение 

Мерсибо  

1. привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых  на уроках 
2 Слово и предложение 21 час 

3 Фонетика 25 часов 
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4 Орфоэпия 20 часов 1 сентября 

Электронные 

приложения 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

2. применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся; 

3. побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами, установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;   

 4.применение активных форм 

организации учебной деятельности на 

уроке  

5.привлечение к проектно – 

исследовательской д- ти 

5 Чтение 

Изучается 

одновременно с 

разделом «Граматика» 

учебного предмета 

«Русский язык» 

41 час 

Итого 132 часов 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс 

Содержание обучения   

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке.  

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях.  

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам).  

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса 

и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. 

Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. 

Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. 

Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я 

— лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору).  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 
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времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение.  

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса.  

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил.  

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произведений: Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических 

понятий: любовь и забота о животных.  

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. 

Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного 

автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За 

что я люблю маму» и другие (по выбору).  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими.  

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (при наличии возможности с учетом развития устной речи); понимать фактическое 

содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в терминах и понятиях: 

фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 
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отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать 

произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений:  

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с текстом 

произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: читать 

наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; участвовать в беседе 

по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) содержание 

произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; объяснять своими словами 

значение изученных понятий; описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов (при наличии возможности с учетом развития устной речи).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости  

обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать 

свой навык чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, 

терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.  

Планируемые результаты освоения предмета  

Предметные результаты  

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся с НОДА научится:  

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; владеть 

техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие 

по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания) при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся; различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и 

называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного (прочитанного) произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 

беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание 

произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
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составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; сочинять 

небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); ориентироваться в книге 

(учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге 

по предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.  

Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Сказка  народная  

(фольклорная)  и  

литературная 

(авторская)    

18  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

- привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному 

 аспекту 

изучаемых  на уроках 

предметов,  явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний  своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям,  

явлениям, лицам;   

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся;  

- побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

- организация 

шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе  с  особыми  

образовательными 

потребностями;   

- инициирование  и  

поддержка 

исследовательской  и 

2.  Произведения о детях и 

для детей   

20  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

3.  Произведения о родной  

природе   

20  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

4.  Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры   

16  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

5.   Произведения о братьях 

наших меньших  

20  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

6.  Произведения о маме  10  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

7.  Фольклорные и 

авторские произведения 

о чудесах и фантазии   

20  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

8.  Библиографическая 

культура (работа  

с детской книгой)  

2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

16.  Резерв  12  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

Общее количество часов  132    
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проектной деятельности 

обучающихся  в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;   

применение  активных 

форм  организации 

учебной деятельности на 

уроке   

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс 

 

             Содержание учебного предмета  

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведений И.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).   

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях  

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).   

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев «Родина» 

и  другие (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление):  

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры.  

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные песни,  

русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская 

народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-

2 произведения) и другие.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, 

зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы 

«Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана,В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи, И.И. Шишкина и других) и  

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи нагоняя...», 

А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», 

Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится»,И.С. СоколовМикитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» 

и другие.  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. 

Лунина и других).  
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Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь 

друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный 

герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев 

«Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья»,Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», 

В.В.  

Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору).  

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубежных 

авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения.  

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка 

Снегурочка» и другие.  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных  — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, 

Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота), Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений ИВА. Крылова, Л.Н. 

Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. 

Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. 

Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», СОВ. Михалков «Мой щенок» и другие (по 

выбору).  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей 

в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. 

Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений):  

зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х. К. Андерсен и другие). Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения.  

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» и 

другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная.  

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
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коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания) при наличии возможности  у 

обучающихся с НОДА с учетом развития устной речи ; сравнивать и группировать различные 

произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать 

героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке 

и рассказе; анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по словарю.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в 

содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание 

книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; пересказывать подробно и 

выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, 

небольшие сказки; участвовать в инсценировках и драматизации  отрывков из художественных 

произведений (при наличии возможности с учетом развития устной речи  

обучающихся с НОДА).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтени (слушании) произведения;  

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать себе партнёров по 

совместной деятельности; распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы.  

                                         Тематическое планирование  
  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во часов  ЦОР   Воспитательные цели  

1.  О нашей Родине  6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

-  привлечение внимания 

обучающихся к  

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 2.  Фольклор (устное народное 

творчество)  

16  Библиотека ЦОК   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


 

119 
 

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

событий, инициирование 

обсуждений,  

высказываний  своего  

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым 

событиям,явлениям, 

лицам; применение  

интерактивных  форм  

учебной  работы  

обучающихся; побуждение  

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами;  

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; организация 

шефства мотивированных 

и эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми  

образовательными  

потребностями;  

инициирование и  

поддержка 

исследовательской  и 

проектной деятельности 

обучающихся  в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  

применение активных 

форм   организации  

учебной деятельности на 

уроке  

3.  Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень)  

8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

 

4.  О детях и дружбе   12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

 

5.  Мир сказок  12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  - 

6.  Звуки и краски родной 

природы в разные  

времена года (зима)  

12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  - 

7.  О братьях наших меньших  18  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

 

8.  Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года  (весна, лето)  

18  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

 

9.  О наших близких, о семье   13  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

 

10

.  

Зарубежная литература  11  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

 

11

.  

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой  

и справочной литературой)   

2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

 

12

.  

Резерв   8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f

412cec  

 

Общее количество часов  136     

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

Содержание учебного предмета  

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к 

прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание нравственноэтических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», 

С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору).  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 

России.  

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные).  

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я Билибина, В.М. 

Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.  

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии, Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). 

Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.  

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иванцаревич и 

серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения А.С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные 

и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А.С. Пушкина.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода...», 

«Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору).  

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни  

И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка 

и очки» и другие (по выбору).  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, 

А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).  
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Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, 

глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. 

Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по 

выбору).  

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие.  

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других.  

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.  

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. СоколовМикитов 

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка,К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера).  

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку»,К.Г. Паустовский «Барсучий нос», 

«Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по 

выбору).  

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время.  

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета.  

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 

Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. 

Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).   

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 

зарубежной литературы:С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок»,Ш. Перро «Подарок феи» и другие 

(по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.   
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Основная форма организации учебного процесса – урок.  

Планируемые результаты обучения: 

Предметные результаты:  

К концу обучения в 3 классе обучающийся с НОДА научится:   

1) отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; читать вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное);  

2) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 

слов в минуту (без отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся; читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся;  

3) различать художественные произведения и познавательные тексты;   

4) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;  

5) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;  

6) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России;  

7) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);  

8) характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей;   

9) выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту);  

10) отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера;  

11) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря;  

12) находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

13) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);  

14) участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно, при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся, и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста;  
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15) использовать в беседе изученные литературные понятия при наличии возможности с 

учетом развития устной речи у обучающихся;  

16) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица при наличии возможности с учетом развития 

устной речи у обучающихся; при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся;  

17) составлять устные, при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся,  и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст;   

18) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения;  

19) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания;  

20) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные издания, в том 

числе верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень.  

Тематическое планирование  

№  Наименование 

разделов   

Кол-во часов  ЦОР  Воспитательные цели  

1.  О Родине и её 

истории  

6 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

литературного чтения, 

явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам.  

2.  Фольклор (устное 

народное творчество)   

16 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.   
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3.  Творчество А. С. 

Пушкина  

9 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся.  

4.  Творчество И. А. 

Крылова  

4 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся.  

5.  Картины природы  

в произведениях 

поэтов и писателей 

ХIХ века   

8 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы.  

6.  Творчество Л. Н. 

Толстого  

10 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся.  

7.  Литературная сказка  9 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

литературном чтении.  

8.  Картины природы  

в произведениях 

поэтов и писателей 

ХХ века  

10 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы.  

9.  Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и животных   

16 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке.  

10.  Произведения о детях   18 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы.  

11.  Юмористические 

произведения   

6 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы.  

12.  Зарубежная 

литература   

10 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

литературном чтении.  

13.  Библиографичес кая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой)   

4 ч.  Библиотека ЦОК  

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

1a40   

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

  Итого   136 ч.      
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 

Содержание учебного предмета  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 

например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М, Пескова и 

другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).  

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский 

Родине большой и малой» (отрывок),С. Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 

рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В. М. Васнецова.  

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки 

по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.  

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. 
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Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен:  

назначение, темы и герои, особенности языка.  

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер  

«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие.  

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не 

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в  

стихотворениях М.Ю. Лермонтова.  

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . Люблю тебя 

как сын.. .» и другие.  

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и 

другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.  

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «КонёкГорбунок», 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору):В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.  

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»,А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору).  

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текстарассуждения в рассказах ЛОН. Толстого.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и 

другие (по выбору).  

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита 

и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на 

примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. 

Коваля и другие.  

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Выскочка», С.А. 

Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по выбору).  
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Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» и другие.  

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.  

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки:  

назначение, содержание.  

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю.  

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре.  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по 

выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.   

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие 

(по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книгапроизведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати.  

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть  познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся с НОДА; 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять 
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тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков(по контрасту или аналогии); составлять план (вопросный, 

номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной  

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений:  

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в 

соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о 

тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; оценивать мнение авторов 

о героях и своё отношение к ним; использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; сочинять небольшие  

тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему (при 

наличии возможности с учетом развития устной речи).  

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: понимать 

значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 

деятельность во время досуга; определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 

сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.  

Планируемые результаты освоения предмета  

Предметные результаты  

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся с НОДА научится: осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 
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произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и 

про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; читать 

наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; различать художественные 

произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или 

по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинноследственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, 

лирика, эпос, образ); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики) при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся; устно, при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся, и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; составлять устные, при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся, и письменные высказывания 

на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 
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корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять по 

аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, 

предисловие, приложение, сноски, примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 

информационнокоммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.   

Тематическое планирование   

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.  О Родине, героические 

страницы истории  

  

8  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

- привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям,явлениям, 

лицам;   

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

- побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

- организация 

шефства мотивированных 

и эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;   

- инициирование 

 и поддержка  

2.  Фольклор (устное 

народное творчество)  

  

10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

3.  Творчество А. С. 

Пушкина  

8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

4.  Творчество И. А. 

Крылова  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

5.   Творчество М. Ю. 

Лермонтова  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

6.  Литературная сказка  7  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

7.  Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

8.  Творчество Л. Н. 

Толстого  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

9.  Картины природы в 

творчестве поэтов и  

писателей ХХ века   

6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

10.  Произведения о 

животных и родной 

природе  

8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

11.  Произведения о детях   

  

8  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

12.  Пьеса   

  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

13.  Юмористические  

Произведения  

  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

14.   Зарубежная 

литература   

6  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec  
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  исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;   

применение  активных 

форм  организации 

учебной деятельности на 

уроке  

  

15.  Библиографическая 

культура (работа тс 

детской книгой и 

справочной 

литературой)   

  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

16.  Резерв  13  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

Общее количество часов         102    

  

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

2 класс 

 

Содержание обучения  
1. Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, профессии в 

семье, семейные праздники, день рождения.   

2. Мои друзья и наши увлечения.   Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, 

спортивных секций.  

3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день.  

4. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, мой питомец.   

    Раздел  1.  Я и моя семья.   
Тема 1. Знакомство, страны и национальности.  

Тема 2. Семейные фотографии.  

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять краткий рассказ о себе;  

• составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; • составлять краткий 

рассказ о своей семье; в области письма:  

• заполнять свои личные данные в анкету;  

• писать поздравительные смс-сообщения с Днем рождения, Новым годом;  

• составлять постер с семейными фотографиями и комментариями.  

 Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа: I’m Masha, I’m David, 

I’m ten, I’m fine, We are students. Are you eight? I’m not eight …;  

• притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий: my mother 

is, her name is…;  

• указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my mother. That is  

her sister;  

• have got для перечисления членов семьи;  

• количественные числительные 1-10 для описания состава семьи, указания возраста членов 

семьи: two brothers…  

• формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке: Close your book.  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:  

• название членов семьи: mother, father, brother, sister и др.;  

• have got для обозначения принадлежности;  

• имена: Mary, Sam;  

• личные местоимения: I, we, you, she, he…;  

• притяжательные прилагательные: his, her…;  

• выражения для описания внешности человека: blue eyes, brown hair, long hair…;  

• названия стран: Russia, the UK;  

• речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you from? I’m from Russia;  

• речевое клише для поздравления: Happy birthday! Happy New year! Merry Christmas!  

Раздел  2.  Мои друзья и наши увлечения.    
Тема 1.   Наши увлечения.  

Тема 2.   Спорт и спортивные игры. Тема 3.   Встреча с друзьями.  

 Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять краткое описание своего увлечения;  

• составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях;  

• составлять голосовое сообщение с предложением пойти погулять; в области письма:  

• составлять постер о своем хобби;  

• составлять смс-сообщение о своих спортивных увлечениях;  

• писать записку с приглашением пойти в кафе.  

 Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия;  

• речевая модель play/do/go + виды спорта;  

• формы единственного  и множественного числа существительных  (a book - books);  

• let’s + инфинитив для выражения предложения;  

• предлоги времени at, in в  конструкциях типа   Let’s meet at 5 o’clock, Let’s go in the morning;  

• глагол like + герундий для выражения увлечений (I like drawing).  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:  

• названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.  

• глагол like в значении «нравиться»;  

• виды спорта:  basketball, football, tennis, swimming…;  

• глагол play + названия игр: play basketball, play football…;  

• речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do sport, chat with friends 

online;  

• речевые клише типа: go to the cinema, watch a film, sing songs…; • глаголы для обозначения 

увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; • речевые клише Let’s go to the cafe.  

Раздел 3.  Моя школа.   
Тема 1. Школьные предметы.   

Тема 2. Мой портфель. Тема 3.  Мой день в школе.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять краткий рассказ о школьных предметах;  

• составлять краткий рассказ о своем школьном дне;  

• составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий.  

в области письма:  
• составлять постер о содержимом своего школьного портфеля; •    составлять смс-сообщение 

с информацией о домашнем задании;  
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• заполнять расписание занятий на неделю.  

 Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения предпочтений в отношении школьных предметов: I like, I 

don’t like,  Do you like…?;  

• формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы:a book - books;  

• have got для перечисления личных школьных принадлежностей: I’ve got … Have you got  

…? I haven’t got;  

• there is / there are для описания содержимого школьного портфеля.  

 Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3;  

• названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; • названия школьных 

принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни:  

pencil-case, school bag, rubber, ruler …;  

• названия дней недели:  Sunday, Monday, Tuesday…;  

• речевые клише: What’s your favourite subject?,   My favourite subject is…, have lunch at school,  

go to school.    

• порядковые числительные, в том числе в составе выражений: my first lesson, the second lesson.  

Раздел 4. Моя квартира.  
Тема 1. Мы дома.   

Тема 2.  Моя комната. Тема 3. Мой питомец.  

 Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять краткое описание своей квартиры;   

• составлять краткий рассказ о своей комнате; • составлять краткий видеоблог о своем 

питомце; в области письма:  

Формирование элементарных навыков письма и организация письменного текста на английском 

языке:  

• составлять план своей квартиры;  

• составлять плакат с кратким описанием своей комнаты;  

• составлять краткое электронное письмо о своем питомце.  

 Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• there is / there are для описания комнаты и квартиры;  

•предлоги места: on, in, near, under;  

• притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности: my mother’s 

bedroom…;   

• количественные числительные 1-20 для сообщения информации о количестве предметов и 

обозначения номера квартиры: My flat number is twelve;  

• простое настоящее время для описания своих обязанностей по уходу за питомцем: I take my 

dog for a walk, I clean the cage, I feed my pet…  

 Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4;  

• названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…;  

• название предметов мебели и интерьера: bed,   lamp, chair, picture,  TV set…;  

• названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot…;  

• речевые клише: take for a walk, clean the cage, feed the dog, wash my pet, play with my pet...  
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 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык» 

на уровне начального общего образования (вариант 1 федерального учебного плана) 

Личностные результаты обучения  
- Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности;  

- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, 

особенностям и традициям других стран;  

- мотивация к изучению иностранного языка;  

- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, доброжелательно относиться к 

собеседнику;  

- соблюдение этических норм в процессе общения;   

- отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты обучения.  
- Умение осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  учебной задачей и 

условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки зрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;  

- умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

сотрудничество  как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать собеседника и соблюдать 

очередность в процессе общения;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов, стремиться строить элементарные логически построенные высказывания;  

- умение выражать свои мысли, чувства, потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств;  

- умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной деятельности, в том 

числе  для получения информации.   

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  
 Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне начального общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками на начальном уровне. Виды речевой деятельности на английском 

языке у обучающихся с НОДА оцениваются в зависимости от структуры речевого дефекта.    

В результате изучения предмета «Иностранный язык» во 2-м классе обучающиеся 

овладеют следующими навыками:  

в области речевой компетенции: рецептивные навыки речи: аудирование  
1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;  

2) прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 

последующим соотнесением с услышанной информацией.   

3) понимать тему и факты сообщения;  

4) понимать последовательность событий;  

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции 

учителя с опорой демонстрацию действия;  

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова;    

чтение  
1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;  

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;  

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;  

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;  

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;  

6) понимать основное содержание прочитанного текста;  
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7) извлекать запрашиваемую информацию;  

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте;  

9) восстанавливать последовательность событий;  

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка;   

продуктивные навыки речи:  

говорение  

(прогнозирование  результатов  практического  овладения  диалогической  и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) диалогическая форма речи  
1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и учебных ситуациях;  

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего;  

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;  

речевое поведение  
1)  соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого общения; 2) 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка репликиреакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;  

3)  участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия;  

  

монологическая форма речи  
1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;  

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела;  

3) составлять описание картинки;  

4) составлять описание персонажа;  

5) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста;  

письмо  
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;  

2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;  

3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;   

4) заполнять пропущенные слова в тексте;   

5) выписывать слова и словосочетания из текста;  

6) дополнять предложения;   

7) соблюдать  пунктуационные  правила  оформления  повествовательного,  

вопросительного и восклицательного предложения;  

8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам;  

9) составлять смс-сообщения, записки;  

10) составление постеров с краткими записями по изучаемым темам;   

11) составлять расписание занятий.  

фонетический уровень языка:  

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками 

зависит от структуры речевого дефекта) владеть следующими произносительными навыками:  

1) стремиться к разборчивому произношению слов;  

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

в области межкультурной компетенции: использовать в речи и письменных текстах 

полученную информацию:  

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;  

2) о досуге в стране изучаемого языка;  

3) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка.    

Тематическое планирование 
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№ Наименование 

разделов и тем 

программы  

Кол-во 

часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Учет программы 

воспитания  

1  Я и моя семья.     17  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f43bf66  

  

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;   

применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся;  - 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной  

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями;   

инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;   

2) применение 

активных форм 

2  Мои друзья и 

наши увлечения  

17  

3  Моя школа  17  

4  Моя квартира  17  

Общее количество часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68  

  

https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43bf66
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организации учебной 

деятельности на уроке  
использование 

содержания учебного 

предмета для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовнонравственных 

и социокультурных 

ценностей, российского 

исторического 

сознания на основе 

исторического 

просвещения  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

3 класс 

Содержание обучения  

II год обучения иностранному языку.  
1. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, мои домашние обязанности.  

2. Мой город.  Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины.  

3. Моя любимая еда. Что есть в холодильнике, покупка продуктов, любимые блюда, что взять 

на пикник.  

4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, предпочтения в одежде, выбор костюма для 

праздника.  

Раздел  1.  Мой день.    
Тема 1. Распорядок дня.  

Тема 2. Мое свободное время.  

Тема 3. Мои домашние обязанности.     

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять  краткий рассказ о своем распорядке дня;  

• составлять краткий рассказ о   своем свободном времени;  

• составлять голосовое сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; в области 

письма:  
• составлять краткий письменный рассказ о своем распорядке дня; •    составлять смс-

сообщение о своем свободном времени; • составлять постер о своих домашних обязанностях.    

Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

•настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий ( I get 

up., We don’t have lunch at home. What time do you have breakfast?)  в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях;  
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•предлоги времени  at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday).  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:  

• глаголы, связанные c режимом дня: get up, come home, go to bed и др.;  

• речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…;  

• названия времени суток:  morning, afternoon, evening, night…;  

• речевое клише: What time do you…?;  

• глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidy up, make your bed, water plants, sweep 

the floor… .  

Раздел  2.  Мои город.     
Тема 1.    В городе.  

Тема 2.    Магазины.  

Тема 3.   Городской транспорт.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять краткий рассказ о своем городе;  

• составлять краткий рассказ о магазинах возле своего дома; • составлять краткий аудиоблог о 

городском транспорте; в области письма:  

• составлять краткий письменный рассказ о своем городе; •    составлять мини-каталог 

магазинов в своем городе; •   составлять постер о городском транспорте.  

Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, находящихся 

рядом и на расстоянии;   

• предлоги места next to, behind, in front of для описания расположения объектов города;   

• повторение конструкции  there is/there are для описания города;  

• модальный глагол can в выражениях типа: You can buy bread in this shop;  

•конструкция: настоящее простое время +  наречия повторности: I often go to the park, I 

sometimes go to the shop….  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:  

• названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre,  park,  museum  и др.;   

• названия  видов транспорта: bus, train, taxi…;  

• речевые клише: go by bus, go by train…;  

• названия магазинов: bakery, sweetshop, toyshop, supermarket… .  

Раздел 3  Моя любимая еда.    
Тема 1. Что в холодильнике.  

Тема 2. Мое любимое блюдо. Тема 3.  Пикник.  

 Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять голосовое сообщение, что купить на рынке;  

• составлять краткий рассказ о любимой еде;   

• рассказывать о содержимом корзины для пикника по картинке; В области письма:  

• составлять записку, содержащую список покупок на рынке/магазине;  

•составлять постер-презентацию любимого блюда;  
• составлять смс-сообщение о том, что нужно взять на пикник.  

Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  
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• неисчисляемые существительные с местоимением some/any для обозначения количества: 

some juice, some pizza, (there isn’t) any milk;  

• конструкция there’s/there are + some/any в предложениях типа: Is there any juice?, There’s some 

milk., There aren’t any tomatoes…;  

• конструкция  let’s  для выражения предложений типа: let’s  have a picnic, let’s take some fruit;  

• конструкции I’d like some +  неисчисляемые существительные,  I’d like a/an +  исчисляемые 

существительные: I’d like some juice, I’d like an apple….  

• повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной форме для указаний, что взять 

(не брать)  на пикник: take some bread, take five bananas, don’t take any milk… .  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:  

• названия продуктов питания: milk, bread, cheese, fruit, vegetables,   

•названия овощей и фруктов: cucumber, potatoes, carrots, bananas  и др.;  

• названия блюд: sandwich, cake, milkshake, salad, pizza…;  

• лексические единицы: fridge, shopping list, shopping bag, picnic basket.  

Раздел 4. Моя любимая одежда.    
Тема 1. Летняя и зимняя одежда.  

Тема 2.  Предпочтения в одежде. Тема 3. Праздничная одежда.   

 Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять краткий рассказ о зимней и летней одежде;  

• составлять краткий аудиоблог о своей любимой одежде;  

• составлять смс- сообщение другу о выборе одежды на праздник; в области письма:  

• составлять постер о любимой летней и зимней одежде;  

• составлять краткое электронное письмо  о своих предпочтениях в одежде;  

• составлять эскиз и краткое описание костюма к празднику.      

Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got);  

• настоящее продолженное время для описания одежды персонажей на картинке: He is wearing 

blue jeans and a T-shirt ;  

• конструкция to be + прилагательное   для выражения описания внешнего вида и одежды (it is 

beautiful);  

• конструкция для выражения предпочтений в одежде I like wearing/ I don’t like wearing…;  
конструкция I'd like to wear… for the party.  

 Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:  

• названия предметов повседневной одежды: shorts, jumper, top, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; • 

обувь: shoes, boots;  

• прилагательные для описания одежды: beautiful, nice, long, short … ;  

•названия цветов для описания одежды: blue, dark blue, red, light green…;  

• лексические единицы для характеристики одежды для праздника: fancy dress, mask, top hat..  

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования (вариант 1 федерального учебного плана)  

Личностные результаты обучения  
- Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности;  

- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, 

особенностям и традициям других стран; -  мотивация к изучению иностранного языка;  

- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, доброжелательно относиться к 

собеседнику;  
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- соблюдение этических норм в процессе общения;   

- отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира. 

- Метапредметные результаты обучения.  
- Умение осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  учебной задачей и 

условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки зрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;  

- умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

сотрудничество  как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать собеседника и соблюдать 

очередность в процессе общения;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов, стремиться строить элементарные логически построенные высказывания;  

- умение выражать свои мысли, чувства, потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств;  

- умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной деятельности, в том 

числе  для получения информации.  

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  
Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне начального общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками на начальном уровне. Виды речевой деятельности на английском 

языке у обучающихся с НОДА оцениваются в зависимости от структуры речевого дефекта.    
В результате изучения предмета «Иностранный язык»  в 3-ем классе обучающиеся 

овладеют следующими навыками:  

в области речевой компетенции: рецептивные навыки речи:  

аудирование  
1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;  

2) прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 

последующим соотнесением с услышанной информацией.   

3) понимать тему и факты сообщения;  

4) понимать последовательность событий;  

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции 

учителя с опорой демонстрацию действия;  

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова;   

чтение  
1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;  

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;  

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;  

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;  

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;  

6) понимать основное содержание прочитанного текста;  

7) извлекать запрашиваемую информацию;  

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте;  

9) восстанавливать последовательность событий;  

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка;  

продуктивные навыки речи:  

говорение  

(прогнозирование  результатов  практического  овладения  диалогической  и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) диалогическая форма речи  
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1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и учебных ситуациях;  

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего;  

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;   

речевое поведение  
1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого общения;  

2) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка репликиреакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;  

3) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия;  

монологическая форма речи  
1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;  
2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела;  
3) составлять описание картинки;  

4) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста;  

5) составлять краткие аудиоблоги по изучаемой тематике;   

письмо  
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;  

2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;  

3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;   

4) заполнять пропущенные слова в тексте;   

5) выписывать слова и словосочетания из текста;  

6) дополнять предложения;   

7) соблюдать  пунктуационные  правила  оформления  повествовательного,  

вопросительного и восклицательного предложения;  

8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам;  

9) составлять элементарные презентации по изучаемым темам;  

10) составление постеров с краткими записями по изучаемым темам;  

фонетический уровень языка:  

(прогнозирование  результатов  практического  овладения  произносительными 

навыками зависит от структуры речевого дефекта) владеть следующими произносительными 

навыками:  

1) стремиться к разборчивому произношению слов;  

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

  

в области межкультурной компетенции: использовать в речи и письменных текстах 

полученную информацию: 1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;  

2) о досуге в стране изучаемого языка;  

3) об особенностях городской жизни в Великобритании;  

4) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка.  

  

Тематическое планирование  

 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Кол-во часов  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Учет программы воспитания  

1  Мой день     16  Библиотек ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f43bf66  

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43bf66
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2  Мой город  16    высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;   

применение интерактивных форм учебной 

работы обучающихся;  - побуждение 

обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; установление 

и поддержку доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями;   

инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов;   

2) применение активных форм 

организации учебной деятельности на 

уроке  
использование содержания учебного 

предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных 

духовнонравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического 

просвещения  

3  Моя любимая 

еда  

20  

4  Моя любимая 

одежда  

16  

Общее количество часов  68  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

4 класс 

Содержание обучения   

III  год обучения иностранному языку.  

1.Природа. Описание природы за городом, домашние животные, погода.  

2.Путешествия.  Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины.  

3.Праздники. Популярные праздники в России и Великобритании, подготовка к празднику, 

составление открыток.  

4.Профессии. Профессии в семье, что делают представители разных профессий, выбор профессии.  

Раздел  1.  Природа.  

Тема 1. Лето в деревне.  

Тема 2. Домашние животные. Тема 3. Погода.  

 Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  
В области монологической формы речи:  

• составлять краткий рассказ о своем дне в деревне, на даче и т.д.;  

• кратко описывать ферму по картинке; •  записывать голосовое сообщение о погоде; в области 

письма:  

• составлять карту участка местности в деревне, на даче и т.д.; •  составлять краткий рассказ о животных 

на ферме; • составлять смс-сообщение о погоде.  
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Лексико-грамматический материал.  

Изучение тематики Раздела 1  предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• конструкция There is /there are для описания местности за городом: there is a forest, there is a river, 

there are flowers..;  

• настоящее простое время для описания действий на природе: I swim in the river. I don’t water the 

flowers. Do you go to the forest?;  

• настоящее продолженное время для описания действий на природе по картинке: Dan is feeding the 

dog., Children are swimming in the river… .  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:  

• лексические единицы для описания природы: grass, river, lake, forest, trees, flowers, bushes…;  

• названия животных  на форме: cow, pig, hen, chicken, ,rabbit, sheep, lamb, …;  

• речевые клише для описания действий в деревне, на даче: swim in the river, water flowers, go 

to the forest, walk in the field…;   

• речевые клише для описания действий на ферме: feed the chickens, ride a horse, watch lambs…;  

• прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…   

Раздел 2. Путешествия.  

Тема.1 Транспорт.  

Тема 2. Мои каникулы. Тема 3. Собираемся в поездку.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  

В области монологической формы речи:  

• рассказывать на каких видах транспорта нравится путешествовать;  

• составлять краткий аудиоблог о своих каникулах;  

• составлять голосовое сообщение, что взять с собой в поездку; в области письма:  

• составлять постер о видах транспорта для путешествий;  

• составлять короткое электронное письмо о своих каникулах;  

• составлять смс-сообщение, что взять с собой в поездку.  

Лексико-грамматический материал.  

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• модальный глагол can для описания способов путешествия: You can travel  by train., You can 

go there by plane.  

• Конструкция I’d like для обозначения предпочтений в выборе маршрута или занятий на 

каникулах: I’d like to go to Turkey., I’d like to go to the beach,; • настоящее простое время с наречиями 

повторности для описания действий на каникулах:  I usually go to the sea., I sometimes go to the farm.;  

• настоящее продолженное время для описания действий в настоящий момент:  What are they 

doing?, They are swimming in the sea., He isn’t reading.  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:  

• виды транспорта:  plane,  train, ship, car, bus…;  

• речевые клише для описания способов путешествия: go by plane, travel by car…;  

• названия стран: Spain, Greece, Turkey, Egypt…;  

• названия предметов, которые понадобятся в поездке: passport, clothes, suitcase, book, towel, 

swimsuit…;  
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• речевое клише  go to + название страны: go to Spain;  

• речевые клише для описания  занятий на каникулах: go to the beach, go to the  park,  swim in 

the sea, stay in a hotel...   

Раздел 3. Праздники.  

Тема 1. Праздники в России и Великобритании.  

Тема 2. Новый год и Рождество. Тема 3.  Мой любимый праздник.  

 Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи:  

• составлять краткий рассказ о праздниках в России или Великобритании;  

• составлять голосовое сообщение по подготовке к празднику; •    составлять краткий аудиоблог о 

любимом празднике; в области письма:  

• составлять постер о праздниках в России или Великобритании; •    составлять поздравительную 

открытку с Новым годом и Рождеством;  

• составлять постер-презентацию о любимом празднике.  

 Примерный лексико-грамматический материал.  

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• настоящее простое время с наречиями повторности для выражения регулярных действий: They always 

decorate homes., People usually buy flowers…;  

• настоящее продолженное время для описания событий в настоящий момент и описания  

событий по картинке: David is decorating a Christmas Tree.,   Anne is laying the table;  

• повелительное наклонение для инструкций по подготовке к празднику: Lay the table., Put the lights on. 

Buy some flowers…;  

• предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных дат  .. on 

the 25th of December, on the 8th of March…   

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:  

• названия праздников:  New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…;  

• лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: decorate a Christmas 

tree, buy presents, buy  flowers,  write cards, cook salad,  colour eggs, make a cake…;  

• речевые клише для открыток: Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter,  best  

wishes, with love..;  

• речевое клише: My favourite holiday is… .  

Раздел 4. Профессии.  

Тема 1. Профессии в семье.  

Тема 2. На работе. Тема 3. Кем я хочу стать.    

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности.  

В области монологической формы речи:  

• составлять краткий аудиоблог о профессиях членов семьи;  

• составлять краткий рассказ, что делают на работе члены семьи; •     составлять краткий 

рассказ о профессии своей мечты; в области письма:  

• составлять постер о профессиях в семье;  

• составлять краткий список обязанностей для выбранной профессии; •    составлять постер-

презентацию о выбранной профессии.  

Лексико-грамматический материал.  
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Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций:  

• оборот  there is/ there are  для описания рабочего места (повторение);  

• простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий: He always 

comes to work at nine o’clock;  

• предлоги времени: in, at, on: at nine o’clock, in the evening, on Monday…;  

• сравнительная степень прилагательных: longer, earlier, more difficult, more interesting…. Лексический  

материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:  

• названия профессий: doctor, taxi driver, builder, vet, cook, teacher, singer…;  

• лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, treat animals,  cook pizz…;  

• речевое клише: I want to be a doctor, I want to become a teacher…;  

• прилагательные для описания профессий и рабочего дня: early, late, difficult, interesting….,  

• речевое клише для описания места работы: work in hospital, work at school, work in the office.  

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования (вариант 1 федерального учебного плана)  

Личностные результаты обучения  

- Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности;  

- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, 

особенностям и традициям других стран;  

- мотивация к изучению иностранного языка;  

- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, доброжелательно относиться к 

собеседнику;  

- соблюдение этических норм в процессе общения;   

- отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты обучения.  

  

- Умение осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  учебной задачей и 

условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки зрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;  

- умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать собеседника и соблюдать 

очередность в процессе общения;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов, стремиться строить элементарные логически построенные высказывания;  

- умение выражать свои мысли, чувства, потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств;  

- умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том 

числе для получения информации.  

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне начального общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками на начальном уровне. Виды речевой деятельности на английском 

языке у обучающихся с НОДА оцениваются в зависимости от структуры речевого дефекта.   
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В результате изучения предмета «Иностранный язык»  в 4 классе  обучающиеся 

овладеют следующими навыками:  

в области речевой компетенции: рецептивные навыки речи:  

аудирование  
1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;  

2) прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 

последующим соотнесением с услышанной информацией.   

3) понимать тему и факты сообщения;  

4) понимать последовательность событий;  

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции 

учителя с опорой демонстрацию действия;  

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова;   

чтение  
1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку;  

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;  

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения  

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 4)  понимать 

инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;  

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и  

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;  

6) понимать основное содержание прочитанного текста;  

7) извлекать запрашиваемую информацию;  

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте;  

9) восстанавливать последовательность событий;  

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка;  

продуктивные навыки речи:  

говорение  

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) диалогическая форма речи  
1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и учебных ситуациях; 2) 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего;  

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;  

речевое поведение  
4) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого общения;  

5) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;  

6) участвовать  в  ролевой  игре  согласно  предложенной  ситуации 

 для  речевого  

взаимодействия;  

монологическая форма речи  
1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;  

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела;  

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного;  

4) составлять описание картинки;  

5) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста;  

6) составлять краткие аудиоблоги по изучаемой теме.   

письмо  
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;  
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2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;  

3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;   

4) заполнять пропущенные слова в тексте;   

5) выписывать слова и словосочетания из текста;  

6) дополнять предложения;   

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения;  

8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам;  

9) составлять смс -сообщения, записки по изучаемой теме;  

10) составлять элементарные презентации по изучаемым темам;  

11) составлять карту местности;   

фонетический уровень языка:  

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками 

зависит от структуры речевого дефекта) владеть следующими произносительными навыками:  

1) стремиться к разборчивому произношению слов;  

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

в области межкультурной компетенции:  
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию:  

1-о правилах речевого этикета в формулах вежливости;  

2-о знаменательных датах и их праздновании;  

3-об особенностях культуры России и страны изучаемого языка.  

Тематическое планирование  

№  Наименование 

разделов и тем 

программы  

Кол-во 

часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Учет программы воспитания  

1  Природа     16  Библиотек ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f43bf66  

  

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений,  

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;   

применение интерактивных форм 

учебной работы обучающихся;  - 

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной  

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями;   

2  Путешествия  16  

3  Праздники  20   

4  Профессии  16   

Общее количество 

часов  

68  

 

 

https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43bf66
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инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов;   

2) применение активных форм 

организации учебной деятельности 

на уроке  

использование содержания учебного 

предмета для формирования у 

обучающихся российских 

традиционных 

духовнонравственных и 

социокультурных ценностей, 

российского исторического 

сознания на основе исторического 

просвещения 

 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Пояснительная записка 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника с 

НОДА. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

При овладении математическими знаниями обучающиеся с НОДА испытывают ряд объективных 

трудностей, которые возникают из-за поражения двигательной сферы, познавательной деятельности 

и речи.  Двигательные нарушения ограничивают способность к освоению предметно практической 

деятельности, которая лежит в основе овладения представлениями о количестве, а в дальнейшем 

сказывается на решении текстовых задач. Нарушение таких высших психических функций, как 

пространственная и временная ориентировка, приводит к трудностям формирования 

пространственных и временных представлений, счетных операций, изучения геометрического 

материала, работе с тетрадью, учебником, способах записи примеров в столбик и т.п. 

На уроках математики, учащиеся с НОДА испытывают особенные трудности при выполнении 

рисунков, чертежей, так как им трудно одновременно держать карандаш и линейку, поэтому у них 

возникает потребность в помощи взрослого (учителя, тьютора). Для решения таких задач оптимально 

использовать современные цифровые ресурсы, позволяющие обучающимся с НОДА проводить 

измерительные и графические работы в виртуальном пространстве.  

Из-за двигательных нарушений, низкой работоспособности центральной нервной системы 

обучающимся с НОДА необходимо больше времени для выполнения заданий, чем здоровым 

обучающимся, поэтому для контроля знаний лучше использовать задачи на готовых чертежах, задачи, 

в которых уже напечатано условие и начало решения, а обучающимся остаётся его только закончить 

или выполнить тестовые задания. Перед контрольными работами необходимо проводить 

обобщающие уроки по теме, так как у обучающихся с НОДА отмечаются недостатки развития 

памяти, особенно кратковременной.  

Достаточно часто у обучающихся с НОДА нарушена устная речь, в некоторых случаях она 

отсутствует. Поэтому предлагать детям отвечать устно на вопросы, составлять задачи и т.п. 

упражнения не представляется возможным, таким обучающимся все задания предлагается выполнять 

в письменной форме. Если у обучающихся с НОДА отмечаются выраженные нарушения моторики 

рук, и они не овладевают письменной речью, то все задания, текущий и промежуточный контроль 
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разрабатываются и предлагаются в электронном формате с увеличение времени для их выполнения. 

Для достижения результатов по формированию универсальных коммуникативных действий на 

уроках математики необходимо использовать средства альтернативной дополнительной 

коммуникации. 

У обучающихся с НОДА, особенно при выраженных двигательных нарушениях, отмечаются 

проблемы в познании окружающей действительности, у них отмечается низкая осведомленность о 

предметах и явлениях окружающего мира, поэтому большое внимание необходимо обращать на 

практическую направленность обучения математике, на использование математических знаний в 

повседневной жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

на уроках математики задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности в обучении математике, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; использование виртуальной математической лаборатории. 

− наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения математике и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на уроках 

математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

− максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного 

учреждения при решении математических задач и выполнении проектных работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА определенных типов 

математических задач, в том числе в процессе выполнения самостоятельных работ. 

Таким образом, изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, коррекционно - развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника с НОДА, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-

целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника с НОДА — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности и ее коррекция, пространственной ориентировки и 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному 

труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни.  
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В начальной школе математические знания и умения применяются школьником с НОДА при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, 

расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

младшего школьника с НОДА и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене 

школы. 

На изучение математики отводится 4 часа в неделю из обязательной части учебного плана и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, при 33 учебной недели 165 часов  

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося с НОДА будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

 - применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 - осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 - применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

 - работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 - оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

  - оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться 

углублять свои математические знания и умения; 

 --пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с НОДА формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 - устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость); 

 - применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

 - приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных 

и житейских задач при наличии возможности с учетом  развития двигательной сферы; 

 - представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста 

в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия:  

 - проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

 - понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

 - применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

3) Работа с информацией: 
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 - находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

 - читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

 - представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 - принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 - конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

 - использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; 

 - комментировать процесс вычисления, построения, решения при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

 - объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи; 

 - в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

 -  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

 - ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

 - самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2) Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3) Самооценка: 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
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Предметные результаты 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 

– называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование 

(вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче, /ниже, 

шире/уже; 

–  выделять единицу длины — сантиметр;  

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии возможности с учетом 

развития двигательной сферы; 

– различать число и цифру; 

– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии возможности с 

учетом уровня развития двигательной сферы 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

Подготовительный класс 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, 

размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Тематическое планирование 
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№п/п Тема, раздел курса Кол-во 

часов 

ЦОР Воспитательные цели 

1 Числа  24 ч Просвещение 

Мерсибо 

1сентября 

Электронные 

приложения 

1.привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

2.применение интерактивных форм 

учебной работы обучающихся; 

 3.побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; установление 

и поддержку доброжелательной 

атмосферы;  

4.применение активных форм 

организации учебной деятельности на 

уроке 

5.привлечение к проектно – 

исследовательской д- ти 

2 Величины  14ч 

3 Арифметические 

действия  

49ч 

4 Текстовые задачи 25ч 

5 Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры  

29ч 

6 Математическая 

информация 

24ч 

 Итого  165ч 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

1класс 

Содержание учебного предмета Числа и величины  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц.   

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между 

ними.   

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.   

Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие.   

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах.   

Математическая информация  

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  предложения,  составленные 

относительно заданного набора математических объектов.   
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Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с однимдвумя числовыми данными 

(значениями данных величин).   

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры.   

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Универсальные 

познавательные учебные действия:  

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

наблюдать действие измерительных приборов;  

сравнивать два объекта, два числа;  

распределять объекты на группы по заданному основанию;  

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу при наличии 

возможности с учетом развития двигательной сферы;  

приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  

Работа с информацией:  

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи,  

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  

комментировать ход сравнения двух объектов при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи ;  

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное 

в задаче; описывать положение предмета в пространстве при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи .  

различать и использовать математические знаки;  

строить предложения относительно заданного набора объектов при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;  

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.  

Совместная деятельность:  

участвовать в парной работе с математическим материалом;  

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты.  



 

155 
 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «математика»  

Универсальные коммуникативные учебные действия :  

– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;  

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ;  

– комментировать процесс вычисления, построения, решения при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи;  

– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи;  

– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;  

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка);  

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии;  

– самостоятельно  составлять  тексты  заданий,  аналогичные  типовым 

изученным.   

Универсальные регулятивные учебные действия: 1) Самоорганизация:  

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения.  

2) Самоконтроль:  

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;  

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок.  

3) Самооценка:  

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность:  

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации;  

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.  

Предметные результаты  

К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится:  
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– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос);  

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче/ниже, 

шире/уже;  

– выделять единицу длины — сантиметр, дециметр;   

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии возможности с 

учетом уровня развития двигательной сферы;  

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под;  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов;  

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни;  

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы;  

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  

распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

Тематическое планирование  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во часов  ЦОР  Воспитательные цели  

1.  
Числа  

  

25  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  - применение 

интерактивных форм учебной 

работы обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и эрудированных  

обучающихся  над  

2.  
Величины  

  

15  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

3.  Арифметические 

действия  

  

45  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

4.  Текстовые задачи  21  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

5.   Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры  

  

25  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

6.  Математическая 

информация  

  

20  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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7.   Резерв  14    неуспевающими одноклассниками, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями;   

инициирование и поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;   

-применение активных форм 

организации учебной деятельности 

на уроке   

Общее количество часов  165    

  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 2 класс 

 Содержание учебного предмета  
Основное содержание обучения представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация  

Числа и величины  

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач.  Арифметические действия  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления.   

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.   

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства.   

Текстовые задачи  

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).   
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Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись 

результата измерения в сантиметрах.   

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе 

и пр.).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами).  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Универсальные 

познавательные учебные действия:  

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 

лента, весы) при наличии возможности с учетом развития двигательной сферы;  

– сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию;  

– распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы;  

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

– вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

– воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

– устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

– подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. Работа с информацией:  

– извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

– устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

– дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. Универсальные 

коммуникативные учебные действия:  

– комментировать ход вычислений при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи;  

– объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи;  

– текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

– использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  
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– называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;  

– записывать, читать число, числовое выражение при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи; приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия.  

– конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все» при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи. Универсальные регулятивные учебные действия:  

– следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

– организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия;  

– находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

Совместная деятельность:  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно;  

– участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 

готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи;  

– решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину при наличии возможности с учетом развития 

двигательной сферы, определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку 

и оценку результата действий, измерений);  

– совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.   

Планируемые результаты  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно;   

– умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

– называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное);  

– находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

– использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие;  

– определять с помощью измерительных инструментов длину при наличии возможности с учетом 

уровня развития двигательной сферы; определять время с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на»;  

– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять 

его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;  

– различать и называть при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи 

геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольников 

прямоугольники, квадраты;  
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– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник при наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;  

– выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;  

– находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата);  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

– находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур);  

– сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

– подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; – составлять (дополнять) текстовую 

задачу;  

– проверять правильность вычислений.  

 

Тематическое планирование 

  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во часов  ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Числа  

  

10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий. 

-инициирование обсуждений,  

-высказываний  своего 

мнения, выработки  своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

-применение  интерактивных 

форм учебной  работы 

обучающихся;  

-побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила  общения со 

сверстниками и педагогами;  

установление  и поддержку  

доброжелательной атмосферы;  

организация  шефства 

мотивированных       и  

эрудированных обучающихся  

над   неуспевающими  

одноклассниками, в том   числе 

с  особыми   образовательными  

2.  Величины  

  

     11  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

3.  Арифметические 

действия  

58  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

4.  Текстовые задачи  

  

12  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

5.  Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры  

20  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

6.  Математическая  

информация  

15  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

7.  Резерв   10  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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потребностями;  

-инициирование  и  

поддержка исследовательской  

и   проектной деятельности 

обучающихся  в форме 

индивидуальных   и  групповых 

проектов;   

-применение    активных форм 

организации учебной  

деятельности на уроке  

8.  Общее 

количество часов  

136      
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

3 класс 

 

Содержание учебного предмета  

Числа и величины  

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых.Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, 

отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».   

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дорожедешевле 

на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации.   

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстреемедленнее 

на…»,  «быстрее-медленнее  в…».  Соотношение  «начало, 

 окончание, продолжительность события» в практической ситуации.   

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.  

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.  

Арифметические действия  

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами).   

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора).   

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.   

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 

1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание.   

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом.   

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей 

(«купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и с помощью  числового выражения. Проверка решения и 

оценка полученного результата. Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть  в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение  

доли величины.   

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).   

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.   

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах.   
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Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади.  

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение 

чертежа данными.   

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).   

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе являются 

формирование следующих умений Учащиеся должны уметь:  

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

2) находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000);  

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – 

устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с 

остатком (в пределах 100 – устно и письменно);  

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;  

5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления;  

6) использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения;  

7) находить неизвестный компонент арифметического действия;  

8) использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы:  

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);  

9) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, 

определять продолжительность события;  

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»;  

11) называть, находить долю величины (половина, четверть);  

12) сравнивать величины, выраженные долями;  

13) использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;   

14) при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число;  
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15) решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

16) конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

17) сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений);  

18) находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь 

 прямоугольника  

(квадрата);  

19) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами:  

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

20) формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

21) классифицировать объекты по одному-двум признакам;  

22) извлекать, использовать информацию, представленную на простейших   

23) диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах   

24) повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы;  

25) составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму;  

26) сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

27) выбирать верное решение математической задачи.  

 

Тематическое планирование  

№  Наименование 

разделов  

Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Числа и 

величины  

18 ч.  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e

bc8   

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам.  

Применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке.  

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.   

2.  Арифметические 

действия  

47 ч.  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8429

ec4   

3.  Текстовые задачи  23 ч.  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8432

a1a   

4.  Пространственн 

ые отношения и  

геометрические 

фигуры  

22 ч.  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f8426

dd2   

5.  Математическая 

информация  

15 

ч.  

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f842d

47a   

  Всего  136 

ч.  
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

4 класс 

 

Содержание обучения 

 Числа и величины  

Числа  в  пределах  миллиона:  чтение,  запись,  поразрядное 

 сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.  

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.  

Доля величины времени, массы, длины.   

Арифметические действия  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия:  

запись, нахождение неизвестного компонента.  

Умножение и деление величины на однозначное число.  

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи 

на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых 

видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения.    

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Наглядные представления о симметрии.  

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля.  

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников  

(квадратов).  

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 
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(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).  

Алгоритмы решения учебных и практических задач.  

Универсальные учебные действия  

Универсальные познавательные учебные действия:  

– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях;  

– сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения;  

– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром) при наличии 

возможности с учетом  развития двигательной серы ;  

– классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.  

– составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;  

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов) при наличии 

возможности с учетом  развития двигательной сферы.  

Работа с информацией:  

– представлять информацию в разных формах;  

– извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме;  

– использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода).  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

– использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы;  

– конструировать, читать числовое выражение при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи;  

– описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи;  

– характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи ;  

– составлять инструкцию, записывать рассуждение при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи;  

– инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения при 

наличии возможности с учетом  развития двигательной сферы;  

– самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  
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– находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи.  

Совместная деятельность:  

– участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа;  

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост 

и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата) 

при наличии возможности с учетом  развития двигательной сферы.  

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить число 

большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000);  

– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;  

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора;  

находить долю величины, величину по ее доле;  

– находить неизвестный компонент арифметического действия;  

– использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду);  

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы;  

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку 

и оценку результата измерений при наличии возможности с учетом уровня развития 

двигательной сферы;  

– решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию;  

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 
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(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки;  

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;  

–  
– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса при 

наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы;  

– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену);  

– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов);  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи;  

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам;  

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни  

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма;  

– выбирать рациональное решение;  

– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

– конструировать ход решения математической задачи;  

– находить все верные решения задачи из предложенных.  
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Тематическое планирование  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.  
Числа  

  

11  Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 
отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;  организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями; 

инициирование   

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов;  -применение 

активных форм организации 

учебной  

2.  
Величины  

  

12  Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

3.  Арифметические действия  

  

37  Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

4.  Текстовые задачи  21  Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

5.   Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры  

  

20  Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

6.  Математическая 

информация  

  

15  Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

7.   Резерв  20   

 

 

 

 

 

 

 

  

Общее количество часов  136    

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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https://m.edsoo.ru/7f411f36
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https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Пояснительная записка. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся. 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению 

и индивидуальности. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 
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на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия 

и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и 

укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 
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Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся с НОДА руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление 

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества;  

2) духовно-нравственного воспитания:  

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам,  

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственноэтических 

норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил совместной деятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям;  

3) эстетического воспитания:  

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в продуктивной 

и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 5) трудового воспитания:  

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 6) экологического воспитания:  

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм  
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поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 7) 

ценности научного познания: осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств.  

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание:  

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;  

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;   осознание важности морально-

этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий;  

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Эстетическое воспитание:  

 восприятие эстетических качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов с учетом 

двигательных возможностей, обучающихся с НОДА.   

Ценности научного познания и практической деятельности:  

 осознание ценности науки как фундамента технологий;  

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с НОДА;  

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.   

Трудовое воспитание:  

 участие в решении возникающих практических задач из различных областей исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;  

 умение ориентироваться в мире современных профессий с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА.  

Экологическое воспитание:  

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  



 

–  

175  

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.   

Метапредметные результаты  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: понимать целостность окружающего мира 

(взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; причина – следствие; изменения 

во времени и в пространстве) исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому признаку с учетом 

психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; определять существенный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: проводить (по предложенному 

и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с 

помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях с учетом речевых и коммуникативных 

возможностей обучающихся с НОДА; моделировать ситуации на основе изученного материала о 

связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие) исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования).  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: использовать различные источники для 

поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; находить 

в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать графически 

представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию с учетом речевых возможностей 

обучающихся с НОДА; соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью 

учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей с учетом психофизических особенностей, обучающихся с НОДА; 
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фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с двигательными нарушениями.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: в процессе диалогов задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников с учетом речевых и коммуникативных 

возможностей обучающихся с НОДА; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты с 

учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; использовать смысловое чтение для 

определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) с 

учетом психофизических особенностей, обучающихся с двигательными нарушениями; 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие 

публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 

выступления исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с двигательными 

нарушениями.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: планировать самостоятельно или с помощью 

учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных действий 

и операций.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки 

как части регулятивных универсальных учебных действий: осуществлять контроль процесса и 

результата своей деятельности; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); оценивать 

результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать 

целесообразность выбранных способов действия,  при необходимости корректировать их.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с двигательными нарушениями; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  выполнять правила совместной деятельности: 

справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

НОДА. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Подготовительный класс 

Универсальные учебные действия    

(пропедевтический уровень)  

Изучение окружающего мира в классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе 

от состояния неживой природы; приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: понимать, что информация может быть представлена в разной 

форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: в 

процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы) с учетом речевых и 

коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; дополнять ответы участников) с учетом 

речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; рассказывать о «малой родине» 

и Москве, как столице государства с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; название 

страны, её столицы; с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; 

рассказывать о «малой родине» и Москве, как столице государства с учетом речевых и 

коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; сравнивать домашних и диких животных, 

объяснять, чем они различаются с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся 

с НОДА.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов).  

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: договариваться, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА.   

Планируемые результаты 

Предметные результаты   

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится:  
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называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес и адрес своей 

школы с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; воспроизводить название своего 

населённого пункта, региона, страны с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;  группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); применять правила 

ухода за комнатными растениями и домашними животными при наличии двигательных 

возможностей; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя  исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА при 

необходимости используя ассистивное оборудование; соблюдать правила безопасности на учебном 

месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода.    

Содержание учебного предмета  

Человек и общество  

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места.   

Режим труда и отдыха.  

Семья.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Домашний адрес. Россия — наша 

Родина. Москва — столица России. Название своего населённого пункта (города, села), региона.   

Человек и природа.  

Природа — среда обитания человека. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего 

края. Сезонные изменения в природе. Растительный мир.  

 Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения, правила содержания 

и ухода.  

Мир животных.   

Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие 

животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.   

Правила безопасной жизнедеятельности.  

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами.  

Дорога от дома до школы.   

Тематическое планирование 

№ Раздел  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитатель ные цели  

1  Человек и общество.  

  

12ч  Просвещение  

Мерсибо  

1.привлечение внимания обучающихся к 

ценностному  аспекту изучаемых  на 

уроках предметов,  явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 
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2  Человек и природа.   14ч  1сентября 

Электронные 

приложения  

высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;   

 2.применение интерактивных  форм 

учебной  работы обучающихся;  

3.побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

4.применение активных форм 

организации учебной деятельности на 

уроке  

5.привлечение к проектно – 

исследовательской д- ти  

3  Правила безопасной 

жизни.   

  

7ч  

  Итого   33ч  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

1 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Изучение окружающего мира в классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: называть 

главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного) с учетом речевых и 

коммуникативных возможностей, обучающихся с НОДА; приводить примеры лиственных и хвойных 

растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде) с учетом речевых и 

коммуникативных возможностей, обучающихся с НОДА.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: в 

процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы) с учетом речевых и 

коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; дополнять ответы участников) с учетом 

речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; уважительно относиться к 

разным мнениям; воспроизводить наизусть слова гимна России); соотносить предметы декоративно-

прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по 

предложенному плану) с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; описывать по 

предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям) с 

учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: сравнивать 

организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение 

режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, 

правил пользования электро- и газовыми приборами.  

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА.   
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Планируемые результаты освоения предмета  

Предметные результаты  

К концу обучения в 1 классе обучающийся с НОДА научится: называть себя и членов своей семьи по 

фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 

и ценностей своей семьи, профессий с учетом речевых и коммуникативных возможностей 

обучающихся с двигательными нарушениями;   различать объекты живой и неживой природы, 

объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; выделять их наиболее существенные признаки; проводить, 

соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт 

времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя  исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя ассистивное 

оборудование; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника; во время наблюдений и опытов; соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

соблюдать правила безопасного поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) 

пользоваться электронным дневником и электронными образовательными и информационными 

ресурсами.  

Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Человек и общество.  8  https://nspor

tal.ru/ 

https://uchi.r

u/  

https://infou

rok.ru/  

  

  

  

  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, 

явлений и  

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 - применение интерактивных форм 

учебной работы обучающихся;  

- побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

 - установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

- организация шефства 

мотивированных и эрудированных  

обучающихся  над 

неуспевающими одноклассниками, в 

2.  Человек и  природа 12  

3.  Правила безопасной 

жизни.  

7  

4.  Резерв  6  

 ИТОГО  

 

33  

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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том числе с особыми образовательными 

потребностями;   

- инициирование  и поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов;   - применение активных 

форм организации учебной 

деятельности на уроке  

  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

2 класс 

Содержание обучения  

Человек и общество 

− Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. Города России. Россия–многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 

− Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

− Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

− Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

− Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

− Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

− Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

− Многообразие животных 

− Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

− Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

− Правила безопасной жизнедеятельности 

− Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 
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безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах 

пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия  (пропедевтический уровень) 

− Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

− Познавательные универсальные учебные действия: способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); определять 

на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  различать символы 

Российской Федерации; различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); различать прошлое, настоящее, будущее. 

− Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую 

информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем протекания. 

− Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия и 

термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 

край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); описывать условия 

жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; создавать небольшие 

описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес природное сообщество» и другие); создавать 

высказываниярассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой природы); приводить примеры растений и 

животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности); описывать 

современные события от имени их участника с учетом психофизических особенностей обучающихся 

с НОДА. 

− Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной 

задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА. 

− Совместная деятельность способствует формированию умений: строить свою учебную и 

игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; проводить в парах (группах) простые опыты по 
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определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать 

(из предложенных) способы их разрешения с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

НОДА. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира 

  К концу обучения во 2 классе обучающийся с НОДА научится: находить Россию на карте мира, 

на карте России – Москву, свой регион и его главный город при наличии двигательных возможностей; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев 

и праздников народов родного края с учетом речевых и коммуникативных возможностей 

обучающихся с НОДА; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с двигательными нарушениями; приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека с учетом 

речевых возможностей обучающихся с НОДА; описывать на основе предложенного плана или 

опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты) с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе 

звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;   сравнивать 

объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; ориентироваться на местности по 

местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану развёрнутые 

высказывания о природе и обществе;   использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе;  соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе; соблюдать 

правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно использовать мессенджеры в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных). 

Тематическое планирование 
  

№  

п/п  

Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  
ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Человек и общество. 33  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7

f412cec 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование  2.  Человек и природа.   24  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7

f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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3.  Правила безопасной 

жизнедеятельности.  

  

5  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7

f412cec  

обсуждений, высказываний  своего 

мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  событиям,  

явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

- побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками  

и  педагогами; установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

- организация  шефства мотивированных    и 

эрудированных обучающихся      над  

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными  

потребностями;  

- инициирование  и поддержка 

исследовательской  и проектной деятельности 

обучающихся  в форме индивидуальных   и  

групповых проектов;  

применение    активных форм  организации  

учебной деятельности на уроке  

4.   Резерв  6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7

f412cec 

Общее количество часов  68    

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

3 класс 

Основное содержание учебного предмета  

Человек и общество  

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России.  

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям.  

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии.  

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 

находятся.  

Человек и природа  

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства 

воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений.  

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды.  

Размножение и развитие растений  

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.  

Разнообразие животных  

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
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Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

пища и укрытие для животных; животные распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах.  

Человек — часть природы  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Правила безопасной жизнедеятельности  

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах 

и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности).  

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

  

Основная форма организации учебного процесса – урок.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование следующих умений: Патриотическое воспитание:  

1) проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;  

2) ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

3) готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;   

4) осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

5) освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Эстетическое воспитание:  

6) восприятие эстетических качеств предметов труда;  

7) умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов с учетом 

двигательных возможностей, обучающихся с НОДА.   

Ценности научного познания и практической деятельности:  

8) осознание ценности науки как фундамента технологий;  
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9) развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

10) осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с НОДА;  

11) умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз.   

Трудовое воспитание:  

12) участие в решении возникающих практических задач из различных областей 

исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;  

13) умение ориентироваться в мире современных профессий с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА.  

Экологическое воспитание:  

14) воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  

15) осознание пределов преобразовательной деятельности человека.   

Метапредметные результаты:  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:   

1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды  обитания),  проявлять  способность  ориентироваться  в 

 изменяющейся действительности;  

2) на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть целое; причина – следствие;  

3) изменения во времени и в пространстве) исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА;  

4) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

5) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку с учетом 

психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

6) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

7) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

1) проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА;  

2) проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

3) определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  
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4) формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА;  

5) моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени;   

6) поведение и его последствия;  

7) коллективный труд и его результаты и другое);  

8) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие) исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;  

9) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

1) использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

2) находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  

4) находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

5) читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;  

6) соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей с учетом психофизических особенностей, обучающихся с 

НОДА;   

7) фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с двигательными нарушениями.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

1) в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся 

с НОДА;  

2) признавать возможность существования разных точек зрения;  

3) корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

4) приводить доказательства своей правоты с учетом речевых возможностей 

обучающихся с НОДА;  

5) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

6) проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

7) использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;   
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8) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) с 

учетом психофизических особенностей, обучающихся с двигательными нарушениями;  

9) конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

10) находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;   

11) готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с двигательными нарушениями.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий:   

1) планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

2) выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий:  

1) осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

2) находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;   

3) корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

4) оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

5) оценивать целесообразность выбранных способов действия,  при необходимости 

корректировать их.  

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

1) понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи;  

2) активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) исходя 

из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;  

3) коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с двигательными нарушениями;  

4) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

5)  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника;  

6) считаться с наличием разных мнений;  

7) не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого;  

8) ответственно выполнять свою часть работы с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА.  

Предметные результаты:   

1) различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);   

2) проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;   
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3) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов;  

4) соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

5) приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края;  

6) столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;  

7) проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать 

на карте мира материки, изученные страны мира при наличии двигательных возможностей;  

8) различать расходы и доходы семейного бюджета; распознавать изученные объекты 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

9) проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов исходя  из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА 

при необходимости используя ассистивное оборудование;  

10) соблюдать безопасность проведения опытов; группировать изученные объекты 

живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

11) сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы;  

12) описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

13) использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска  

и извлечения информации, ответов на вопросы исходя из индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА возможно использование цифровых технологий;  

14) использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

15) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

16) создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

17) соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта;  

18) соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания;  

19) соблюдать основы профилактики заболеваний;  

20) соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

21) соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

22) безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

23) ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.   

 

 

Тематическое планирование 
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№  Наименован

ие разделов   

Кол-во 

часов   

ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Человек и 

общество  

16 ч.  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4116e4   

Применение интерактивных форм 

учебной работы обучающихся.  

2.  Человек и 

природа  

34 ч.  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4116e4   

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

окружающего мира, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, 

лицам  

3.  Правила 

безопасной  

жизнедеятел

ьн ости  

12 ч.  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4116e4   

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы.  

  Резерв   6 ч.      

  Итого  68 ч.      
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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  

4 класс 

Содержание учебного предмета  

Человек и общество   

Конституция – Основной закон Российской Федерации.  

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – 

глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.  

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:  

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России.  

 История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие   в охране памятников истории и культуры своего края.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. Человек и природа  

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года, Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 
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Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2-3 объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.  

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе.  

Международная Красная книга (отдельные примеры).  

Правила безопасной жизнедеятельности  

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и 

других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».  

Универсальные учебные действия  

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: устанавливать последовательность 

этапов возрастного развития человека; конструировать в учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать схемы природных объектов 

(строение почвы; движение реки, форма поверхности); соотносить объекты природы с 

принадлежностью к определённой природной зоне; классифицировать природные объекты по 

принадлежности к природной зоне; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационнотелекоммуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, 

включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
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соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм: 

раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных 

качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других;   составлять краткие суждения о 

связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие тексты о знаменательных 

страницах истории нашей страны (в рамках изученного) с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей 

работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: выполнять правила 

совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчинённого, 

напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

Планируемые результаты освоения предмета  

Предметные результаты  

К концу обучения в 4 классе обучающийся с НОДА научится: проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; показывать на 

физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, 

озёра, моря, омывающие территорию России) при наличии двигательных возможностей ; 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить место 

изученных событий на «ленте времени» с учетом двигательных возможностей обучающихся 

с двигательными нарушениями; знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России;  рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 

важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края с учетом речевых 

и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА; проводить по предложенному (самостоятельно 

составленному) плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с НОДА; распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 
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мире; группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой 

и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); называть наиболее значимые 

природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного) с 

учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; называть экологические проблемы и 

определять пути их решения с учетом речевых возможностей обучающихся с двигательной 

патологией; создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе; использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы исходя из индивидуальных возможностей обучающихся с 

НОДА возможно использование цифровых технологий; соблюдать правила нравственного 

поведения на природе;   осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья 

и жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); осуществлять 

безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА при необходимости используя ассистивное оборудование; соблюдать 

правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов с учетом особенностей психофизического развития обучающихся 

с НОДА.  

  

Тематическое планирование  

  

№  

п/п  

Тема, раздел 

курса  

Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Человек и 

общество.  

33  https://nsportal.ru/ 

https://uchi.ru/  

https://infourok.ru/  

  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

 - применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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2.  Человек и природа.  24  https://nsportal.ru/ 

https://uchi.ru/  

https://infourok.ru/  

  

правила общения со 
сверстниками и педагогами; 

 -установление и поддержку 
доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование  и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов; 

-применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке 

  

3.  Правила 

безопасной 

жизнедеятельности.  

5  https://nsportal.ru/ 

https://uchi.ru/  

https://infourok.ru/  

  

4.  Резерв  6  https://nsportal.ru/ 

https://uchi.ru/  

https://infourok.ru/  

  

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

4 класс 
Модуль комплексного курса ОРКСЭ изучается обучающимся 4 классов с их согласия и  по 

выбору   родителей или лиц, их заменяющих. Вводная (инвариантная) часть курса  и модули курса: 

«Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», 
 «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты: 

 — понимать, что означает для человека принадлежность к православному 

вероисповеданию;  

— проявлять уважительное отношение к представителям других религий;  

— оценивать вклад православия в культуру общества и каждого человека;  

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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— следовать христианским нравственным заповедям, ставшим общечеловеческими 

ценностями;  

— выполнять правила поведения в православном храме. Метапредметные результаты. 

Универсальные учебные действия:  

— принимать учебную задачу и в соответствии с ней осуществлять процесс учебной 

деятельности;  

— владеть смысловым чтением (выделять главную мысль текста, делить текст на части, 

составлять план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

 — сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, 

представленные в учебных текстах и жизненных ситуациях;  

— использовать информацию, полученную из разных источников (учебника, объяснений 

учителя, справочной литературы, Интернета), для решения учебных и жизненных задач;  

— соблюдать правила участия в учебном диалоге: слушать оппонента, корректно 

высказывать своё мнение, терпимо относиться к мнению других и пр.;  

— пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) 

текста, делать выводы, обобщать полученные знания;  

— рассказывать о нравственных ценностях, традициях и обрядах в православии; 

 — оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и 

устранять их причины. 

 

Содержание обучения 

Православное христианство. Православие — традиционная религия России. Три главные 

ветви христианства. Распространение христианства в Древней Руси. Русская Православная 

Церковь. Вклад православия в развитие русской культуры. Крещение Руси — приобщение к 

европейской культуре. Монастыри — центры культуры. Церковно-приходские школы. Бог — 

создатель мира. Десять заповедей, данных Богом Моисею, — древнейший слой библейских 

религиозно-теологических установлений и морально-правовых норм. Сын Божий Иисус 

Христос. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, проповедь, 

мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь. Апостолы — ученики 

Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их 

миссионерская деятельность. Священная книга христиан. Состав Библии — Ветхий Завет и 

Новый Завет. Содержание священных книг; особое значение для христианства Нового Завета. 

Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Ценности православной семьи. Богослужение 

в православной церкви. Крест — символ православной веры. Священнослужители. Таинства. 

Молитва. Храм — дом Божий. Традиции православного богослужения. Правила поведения в 

храме. Православный календарь. Великие православные праздники. История православного 

церковного календаря и   его особенности. Пост. Что это такое? Православные (христианские) 

праздники: Рождество, Крещение, Пасха. Значение праздников в сохранении истории и традиций 

православия. Соотнесённость праздника с конкретным событием в истории христианства. 

Обрядовая сторона праздников.  

Проектная деятельность. Сообщения, доклады, выставки, презентации. Экскурсии. 

Православный храм.  

Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Православие — традиционная религия России 4ч 
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3 Бог — создатель мира 10ч 

6 Священная книга христиан  10ч 

7 Христианская жизнь 10ч 

 Итого 34 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

— осознавать свою принадлежность и принадлежность других людей к исламу;  

— уважать представителей других религий; — оценивать вклад ислама в культуру; 

 — следовать исламским нравственным заповедям, ставшим общечеловеческими ценностями; — 

выполнять правила поведения в мечети. 

 Метапредметные результаты. 

 — понимать учебную задачу и в соответствии с ней осуществлять процесс учебной 

деятельности;  

— использовать информацию, полученную из разных источников (учебника, объяснений 

учителя, справочной ли- тературы, Интернета), для решения учебных и жизненных задач; — 

владеть смысловым чтением (понимать главную мысль текста, делить текст на части, составлять 

план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

 — сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, 

представленные в учебных текстах и жизненных ситуациях; 

 — соблюдать правила участия в учебном диалоге: слушать партнёра, корректно высказывать 

своё мнение, терпимо относиться к мнению других и пр.; 

 — пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) текста, 

делать выводы, обобщать полученные знания; 

 — рассказывать о нравственных ценностях, традициях и обрядах ислама; 

 — оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и устранять их 

причины 

 

Содержание обучения 

 Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Где возник ислам. Ислам в 

современном мире. Мекка — религиозная столица ислама. Ислам в России. История 

распространения ислама в России. Мероприятия Екатерины II по встраиванию мусульманского 

сообщества в систему государственного устройства империи. Положение ислама в современной 

России. Места проживания мусульман в нашей стране. «Нет Бога, кроме Аллаха…». Аллах — 

единый, единственный и всемогущий Бог. Аллах вечен, Он создал мир, землю и всё, что есть на 

ней. Аллах — первоначало всего, высший судья (судия). Пророки — избранники Аллаха. Пророк 

Ибрахим и Каба. Мухаммад — последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность Мухаммада. 

Нравственная ценность его высказываний и назиданий. Основы ислама. Пять основных 

предписаний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: свидетельство веры, молитва, 

соблюдение поста, благотворительный налог. Паломничество (хадж) — показатель искренней 

преданности верующего, одно из наилучших деяний для мусульманина, очищающее его от 

грехов. Дозволенное и запретное в ис ламе. Коран и Сунна. Коран (собрание боговдохновенных 

изречений пророка Мухаммада) — Священное Писание, главная книга ислама. Сунна (собрание 

рассказов (хадисов), содержащих описания поступков и высказываний пророка Мухаммада) — 
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Священное Предание ислама. Чему учит ислам. Мусульманин — пример добродетели. Главные 

добродетели ислама: миролюбие, добро, трудолюбие. Нравственные нормы и правила ислама. 

Примеры добродетелей у мусульман. «Место, где совершаются земные поклоны…». 

Особенности внешнего вида и внутреннего убранства мечети (минареты, растительный орнамент 

храма, отсутствие изображений человека и животных). Лучшие образцы мечетей в мире и 

России. Правила поведения в мечети. «Искусство ислама». Каллиграфия. Арабеска. Искусство 

изготовления ковров. Художественное ремесло. Мусульманская семья. Заповеди ислама о семье 

и семейной жизни. Быт исламской семьи. Культура питания мусульман. Традиционная одежда 

мусульманок. Праздники в исламе. Роль, значение, функции, особенности основных исламских 

праздников. Праздник разговения — Ураза-байрам. Праздник жертвоприношения — Курбан-

байрам. День рождения пророка. Праздник в память о чудесном вознесении пророка Мухаммада 

к престолу Аллаха — Раджаб-байрам. Особенности исламского календаря. Проектная 

деятельность. Сообщения, доклады, выставки, презентации (темы по усмотрению учителя) в 

соответствии с изучаемым материалом. Экскурсии. Мечеть.  

Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Ислам — мировая религия 4 

 Основы ислама 10 

 Искусство ислама 10 

 Традиции в исламе  10 

 Итого 34 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

3) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) 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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11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Планируемые результаты обучения 

Познавательные универсальные действия:  

— строить алгоритм действий (план) при подготовке проекта; — сравнивать темы и идеи 

произведений фольклора разных народов;  

— анализировать произведения фольклора и религиозные тексты; выделять главную 

мысль, формулировать нравственные идеи;  

— сравнивать быт, обычаи, традиции разных народов, выделять общее и различное;  

— конструировать обобщения (выводы) об истоках возникновения и развития российской 

культуры. 

 Регулятивные универсальные действия: 

 — анализировать результаты своей деятельности, сравнивать их с учебной задачей;  

— оценивать своё участие в проектной деятельности; анализировать трудности, находить 

пути их преодоления. 

 Информационные универсальные действия: 

 — оценивать полученную информацию в соответствии с учебной задачей; 

 — ориентироваться на географической карте: находить места проживания разных 

народов (края, республики);  

— анализировать информацию, представленную в разных информационных средствах;  

— осуществлять поиск дополнительной информации для решения задач проектной 

деятельности.  

Коммуникативные универсальные действия:  

— характеризовать правила поведения в обществе, на конкретных примерах описывать 

общечеловеческие ценности;  

— отражать в рассказе-рассуждении последствия нарушения нравственных норм; — 

характеризовать важнейшие особенности традиционных религий (место отправления культа, 

атрибуты, праздники, памятные даты);  

— составлять рассказы-описания об отдельных событиях и фактах из истории традиционных 

религий. 

Модуль «Основы светской этики» 

Содержание учебного предмета 

Вводная (инвариантная) часть курса  
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Содержание обучения Россия — многонациональная держава. Родина — место, где 

человек родился, живёт, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, объединившая 

более 100 разных народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ — Основной закон, 

гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, а также право на 

сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — государственный язык 

России. Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Исторические 

примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. Когда люди 

объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его национальности, 

вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения патриотического долга 

гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов — представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и быт 

народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской Федерации: 

особенности жилища, одежды, питания. Дружественные отношения народов России. Известные 

писатели, деятели искусства — представители разных народов. Культура, рождённая религией. 

Традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Особенности разных 

вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). Народные и религиозные праздники народов России: 

Новый год, Рождество, Пасха, Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, 

Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными праздни ками.  Что объединяет 

разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их 

возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим 

законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, 

преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все народы. Независимость 

нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. Примеры следования 

общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование общечеловеческим ценностям в 

представлениях разных религий. Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов 

(пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, 

произведениях живописи. Последствия несоблюдения нравственных ценностей. Проектная 

деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации на темы «Чему учит книга 

„Домострой“ XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII века „Юности честное 

зерцало“»; «Правила поведения, отражённые в народных сказках»; «Чему учат пословицы и 

поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

Тематическое планирование 

  

№ 
Тема Содержание ЭОР Виды деятельности 

                                                                               34 часа   

1 
Россия — 

наша Родина 

(1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. 

Духовный мир 

человека. Культурные 

традиции. Культурное 

многообразие России. 

Народы и религии в 

России. 

http://school-

collection.ed

u 

 

 

 

 

 

Использовать систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий, рассматривать 

иллюстративный материал, 

соотносить текст с иллюстрациями; 

Читать и отвечать на вопросы по 

прочитанному; 

Размышлять о роли духовных 

традиций народов России, их 

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
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Традиционные 

религии народов 

России/ 

значении в жизни человека, семьи, 

общества, духовном мире человека; 

Называть традиционные религии в 

России, народы самостоятельно 

оценивать свои достижения;); 

Приводить примеры единения 

народов России (например «День 

народного единства» и т.д.); 

2 

Культура и 

религия. 

Введение в 

православну

ю духовную 

традицию (2 

ч) 

Культура и религия. 

Что такое культура? 

Что такое религия? 

Как человек создаёт 

культуру. Истоки 

русской культуры — 

в православной 

религии. 

http://school-

collection.ed

u 

 

3 

Во что верят 

православны

е христиане 

(4 ч) 

Бог — Творец, 

который создал весь 

мир и человеческий 

род. Бог есть Любовь. 

Бог и человек. Вера в 

Бога и её влияние на 

поступки людей. Что 

такое православие. 

Бог-Троица. Что 

значит 

молиться. Кто такие 

святые. Священное 

Предание. Священное 

Писание христиан — 

Библия. Ветхий и 

Новый Заветы в 

Библии. 

https://clever

-

lab.pro/mod/

page/view.ph

p?id=3 

 

http://school-

collection.ed

u 

 

4 

Добро и зло в 

православно

й традиции. 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти Любовь к 

ближнему (4 

ч) 

Добро. Зло. Грех. 

Работа совести. 

Покаяние. Десять 

ветхозаветных 

заповедей, данных 

Богом Моисею. 

Заповеди Иисуса 

Христа — Заповеди 

Блаженств, их 

содержание и 

соотношение с 

Десятью заповедями. 

https://clever

-

lab.pro/mod/

page/view.ph

p?id=3 

 

 

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
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Кто для христиан 

ближний, 

любовь к ближним. 

«Золотое правило 

нравственности» в 

православной 

культуре. Святость в 

православной 

традиции, святые. 

5 

Отношение к 

труду. Долг и 

ответственно

сть (2 ч) 

Заповеди Творца 

Прародителям. 

Отношение к труду в 

Православии. 

Уважение к труду. 

Совесть. 

Нравственный долг и 

ответственность 

человека в 

православной 

традиции. 

https://easye

n.ru/load/ork

seh/294 

 

 

 

 

6 

Милосердие 

и 

сострадание 

(2 ч) 

Милосердие и 

сострадание в 

православной 

христианской 

традиции. 

Особенности 

христианской морали, 

отношение к личным 

врагам. Христианское 

милосердие. 

Милосердие к 

животным. 

Деятельное 

сострадание людям, 

нуждающимся. 

Библиотека  

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f410d

e8 

 

 

7 
Православие 

в России (5 ч) 

Крещение Руси. 

Святые 

равноапостольные 

княгиня Ольга и князь 

Владимир 

Креститель. Развитие 

православной 

культуры, 

распространение 

христианства на Руси. 

https://easye

n.ru/load/ork

seh/294 

 

 

 

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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Святая Русь. Русские 

святые. Православие 

в русской культуре, в 

современной России. 

8 

Православны

й храм и 

другие 

святыни (3 ч) 

Православный храм 

— его устройство и 

убранство. 

Алтарь, Царские 

врата, иконостас, 

притвор. Нормы 

поведения в 

православном храме. 

Миряне и 

священнослужители. 

Богослужение в 

храме. Таинства 

Церкви. Монастыри, 

монашество. 

9 
https://easye

n.ru/load/ork

seh/24 

 

 

 

Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Рассказывать о назначении и 

устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, 

иконы, иконостас), нормах 

поведения в храме, общения с 

мирянами и священнослужителями, 

богослужениях в храмах, Таинствах, 

о монашестве и монастырях в 

православной традиции. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Использование электронных форм 

учебника (ЭФУ). 

9 

Символическ

ий язык 

православно

й культуры: 

христианское 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство), 

православны

й календарь. 

Праздники (6 

ч) 

Христианская 

символика. Крест 

Христов. 

Православная 

художественная 

культура. 

Православная икона, 

виды икон. 

Церковное пение. 

Церковное 

прикладное 

искусство. 

Православный 

календарь. Праздники 

и посты в 

православном 

календаре. 

Двунадесятые 

 Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Распознавать христианскую 

символику, объяснять своими 

словами её смысл и значение в 

православной культуре. 

Рассказывать о художественной 

культуре в православной традиции, о 

церковном пении, иконописи, 

особенностях икон в сравнении с 

картинами. Называть православные 

праздники, объяснять их значение 

(не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), о 

православных постах, назначении 

поста в жизни православных 

христиан. 

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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праздники. 

Воскресение 

Христово (Пасха). 

Рождество Христово. 

Праздники святым. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм 

учебника (ЭФУ. Православные 

праздники: «Воскресение Христово 

(Пасха)», «Рождество Христово», 

«День славянской письменности и 

культуры», «День семьи, любви и 

верности. 

10 

Христианска

я семья и её 

ценности (3 

ч) 

Семья в православной 

традиции — Малая 

Церковь. Таинство 

Венчания. Любовь в 

отношениях 

родителей, членов 

семьи. Взаимное 

прощение и терпение 

членов семьи. 

Семейные традиции, 

праздники. Образцы 

православной семьи, 

отношений в семье. 

Библиотека  

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f410d

e8 

 

Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Рассказывать о традициях 

заключения брака, о том, что такое 

православная семья, Таинство 

Венчания, о взаимоотношениях в 

православной семье на примерах 

житий святых, литературных 

произведений. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Раскрывать основное содержание 

норм отношений в православной в 

семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, 

отношении детей и родителей. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. 

Применять навыки осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Праздник «День семьи, любви и 

верности». 

11 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонацион

ального и 

многоконфес

сионального 

Служение человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационального 

и 

многоконфессиональн

ого народа России. 

Война справедливая 

https://easye

n.ru/load/ork

seh/294 

 

 

Закреплять и систематизировать 

представления о духовных 

традициях многонационального 

народа России, духовном мире 

человека, религии, религиях народов 

России, их значении в жизни 

человека, семьи, общества. 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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народа 

России (2 ч) 

— оборонительная. 

Святые защитники 

Отечества. 

Проводить соотношение между 

религией и Отечеством, объяснять 

отношение православных христиан к 

Отечеству, защите Родины, 

патриотизму. 

Отвечать на вопросы, соотносить 

определения с понятиями, делать 

выводы. 

Использовать основные понятия 

темы в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Содержание учебного предмета «музыка»   

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на 

каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом.  

№  

блока,  

кол-во часов  

Тема  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А)  

0,5—2 уч. 

часа  

Весь мир 

звучит  

Звуки 

музыкальные и 

шумовые. 

Свойства звука: 

высота, 

громкость,  

длительность, 

тембр.  

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного 

качества.  

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации.  

Артикуляционные упражнения, разучивание и 

исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков.  
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Б)  

0,5—2 уч. 

часа  

Звукоряд  Нотный стан, 

скрипичный 

ключ.  

Ноты первой 

октавы.  

Знакомство с элементами нотной записи. Различение 

по нотной записи, определение на слух звукоряда в 

отличие от других последовательностей звуков.  

Пение с названием нот, игра на металлофоне 

звукоряда от ноты «до».  

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, 

песен, построенных на элементах звукоряда при 

наличии возможности с учетом развития 

просодической стороны речи.  

В)  

0,5—2 уч. 

часа  

Интонация  Выразительные 

и 

изобразительные 

интонации.  

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, 

тик-так и др.) и выразительного (просьба, призыв и 

др.) характера.  

Разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций при 

наличии возможности с учетом развития 

просодической стороны речи.  

 

   Слушание фрагментов музыкальных произведений, 

включающих примеры изобразительных интонаций.  

Г)  

0,5—2  

уч. часа  

Ритм  Звуки 

длинные и 

короткие 

(восьмые и 

четвертные  

длительности), 

такт, тактовая 

черта.  

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, состоящих из различных 

длительностей и пауз.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов простых ритмов.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов. Разучивание, 

исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры.  

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками) 

при наличии возможности с учетом развития 

моторики рук.  

На выбор или факультативно:  

Д)  

0,5—4 уч. 

часа1  

Ритмический 

рисунок  

Длительности 

половинная, 

целая, 

шестнадцатые.  

  

Паузы. 

Ритмические 

рисунки. 

Ритмическая 

партитура.  
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Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных 

форул, состоящих из различных длительностей.  

Е)  

0,5—2 уч. 

часа  

Размер  Равномерная 

пульсация. 

Сильные и  

слабые доли. 

Размеры  

2/4, 3/4, 4/4  

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 

3/4, 4/4.  

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 с хлопкамиакцентами на сильную долю, 

элементарными дирижёрскими жестами.  

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку при наличии 

возможности с учетом двигательного развития и 

развития просодической стороны речи обучающихся с 

НОДА.  

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 

4/4.  

Вокальная и инструментальная импровизация в 

заданном размере.  
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Ж)  

1—4 

уч. часа  

Музыкальный 

язык  

Темп, тембр. 

Динамика 

(форте, пиано, 

крещендо,  

диминуэндо и 

др.).  

Штрихи 

(стаккато, 

легато, акцент 

и др.).  

Знакомство с элементами музыкального 

языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи.  

Определение изученных элементов на слух 

при восприятии музыкальных 

произведений.  

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер 

музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов и т. д.).  

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми 

красками.  

Использование элементов музыкального 

языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и 

инструментальных импровизациях при 

наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития 

просодической стороны речи обучающихся 

с НОДА.  

  

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками.  

Исполнительская интерпретация на основе 

их изменения.  

Составление музыкального словаря.  

З)  

1—2 

уч. часа  

Высота звуков  Регистры. 

Ноты 

певческого 

диапазона.  

Расположение 

нот на 

клавиатуре.  

Освоение понятий «выше-ниже». 

Определение на слух принадлежности 

звуков к одному из регистров. 

Прослеживание по нотной записи 

отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, вычленение знакомых нот, знаков 

альтерации.  
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Знаки 

альтерации  

(диезы, 

бемоли, 

бекары).  

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении регистра.  

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам.  

Выполнение упражнений на виртуальной 

клавиатуре.  

И)  

1—2 

уч. часа  

Мелодия  Мотив, 

музыкальная 

фраза. 

Поступенное, 

плавное 

движение  

мелодии, 

скачки.  

Мелодический  

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, 

скачками, остановками. Исполнение, 

импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических 

рисунков.  

На выбор или факультативно:  

 

  рисунок  Нахождение по нотам границ 

музыкальной фразы, мотива. 

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг на 

друга.  

Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких 

мелодий по  

нотам при наличии возможности с 

учетом двигательного развития и 

развития просодической стороны 

речи обучающихся с НОДА.   

К)  

1—2 уч. 

часа  

Сопровождение  Аккомпанемент.  

Остинато.  

Вступление, 

заключение, 

проигрыш.  

Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

главного голоса и сопровождения. 

Различение, характеристика 

мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и 

сопровождения. Показ рукой линии 
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движения главного голоса и 

аккомпанемента.  

Различение простейших элементов 

музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш. Составление 

наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического 

аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на ударных 

инструментах) при наличии 

возможности с учетом 

двигательного развития 

обучающихся с НОДА.   

На выбор или факультативно:  

Импровизация, сочинение 

вступления, заключения, проигрыша 

к знакомой мелодии, попевке, песне 

(вокально или на звуковысотных 

инструментах).  

Исполнение простейшего 

сопровождения (бурдонный бас, 

остинато) к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых 

инструментах.  

Л)  

1—2 уч. 

часа  

Песня  Куплетная форма. 

Запев, припев.  

Знакомство со строением куплетной 

формы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы 

куплетной формы.  

Исполнение песен, написанных в 

куплетной форме.  

Различение куплетной формы при 

слушании незнакомых музыкальных 

произведений.  

На выбор или факультативно:  

Импровизация, сочинение новых 

куплетов к знакомой песне.  

М)  

1—2 уч. 

часа  

Лад  Понятие лада.  

Семиступенные лады 

мажор и минор.  

Определение на слух ладового 

наклонения музыки. Игра 

«Солнышко — туча».  



 

214 

 

 

 

 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении 

лада.  

Распевания, вокальные упражнения, 

построенные на чередовании мажора 

и  

 

  Краска звучания. 

Ступеневый состав.  

минора.  

Исполнение песен с ярко выраженной 

ладовой окраской.  

На выбор или факультативно:  

Импровизация, сочинение в заданном 

ладу.  

Чтение сказок о нотах и музыкальных 

ладах.  

Н)  

1—2 уч. 

часа  

Пентатоника  Пентатоника — 

пятиступенный лад,  

распространённый у 

многих народов.  

Слушание инструментальных 

произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике.  

Импровизация на чёрных клавишах 

фортепиано при наличии 

возможности с учетом двигательного 

развития обучающихся с НОДА.   

На выбор или факультативно:  

Импровизация в пентатонном ладу на 

других музыкальных инструментах 

(свирель, блокфлейта, штабшпили со 

съёмными пластинами).  

О)  

1—2 уч. 

часа  

Ноты в разных 

октавах  

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый ключ.  

Знакомство с нотной записью во 

второй и малой октаве.  

Прослеживание по нотам небольших 

мелодий в соответствующем 

диапазоне.  

Сравнение одной и той же мелодии, 

записанной в разных октавах.  

Определение на слух, в какой октаве 

звучит музыкальный фрагмент. На 

выбор или факультативно:  

Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной 
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клавиатуре попевок, кратких мелодий 

по нотам.  

П)  

0,5—1 уч. 

час  

Дополнительные 

обозначения в 

нотах  

Реприза, фермата, 

вольта, украшения  

(трели, форшлаги).  

Знакомство с дополнительными 

элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в 

которых присутствуют данные 

элементы.  

Р)  

1—3 уч. 

часа  

Ритмические 

рисунки в размере 

6/8  

Размер 6/8.  

Нота с точкой.  

Шестнадцатые.  

Пунктирный ритм.  

Определение на слух, прослеживание 

по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8.  

Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами.  

Разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической 

партитуры.  

Слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками) при наличии 

возможности с учетом двигательного 

развития и развития просодической  

 

  

 

стороны речи обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8.  
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С)  

2—6 уч. 

часа  

Тональность. Гамма  Тоника, тональность.  

Знаки при ключе.  

Мажорные и минорные 

тональности  

(до 2—3 знаков при 

ключе).  

Определение на слух устойчивых 

звуков. Игра «устой — неустой». 

Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по 

нотам. Освоение понятия «тоника».  

Упражнение на допевание неполной 

музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу».  

На выбор или факультативно:  

Импровизация в заданной 

тональности.  

Т)  

1—3 уч. 

часа  

Интервалы  Понятие музыкального 

интервала. Тон,  

полутон. Консонансы:  

терция, кварта, квинта, 

секста, октава.  

Диссонансы: секунда, 

септима.  

Освоение понятия «интервал». 

Анализ ступеневого состава 

мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон).  

Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного 

движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту.  

Подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных 

интервалов.  

Разучивание, исполнение попевок и 

песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в 

мелодическом движении. Элементы 

двухголосия.  

На выбор или факультативно:  

Досочинение к простой мелодии 

подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву.  

Сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами.  
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У)  

1—3 уч. 

часа  

Гармония  Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное.  

Понятие фактуры.  

Фактуры 

аккомпанемента 

басаккорд, аккордовая, 

арпеджио.  

Различение на слух интервалов и 

аккордов. Различение на слух 

мажорных и минорных аккордов.  

Разучивание, исполнение попевок и 

песен с мелодическим движением по 

звукам аккордов. Вокальные 

упражнения с элементами 

трёхголосия.  

Определение на слух типа фактуры 

аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных 

произведений.  

На выбор или факультативно:  

Сочинение аккордового 

аккомпанемента к мелодии песни  

Ф)  

1—3 уч. 

часа  

Музыкальная 

форма  

Контраст и повтор как 

принципы строения 
музыкального  

произведения.  

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная 

репризная форма.  

Рондо: рефрен и 

эпизоды.  

Знакомство со строением музыкального 

произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо.  

Слушание произведений: определение 

формы их строения на слух. Составление 

наглядной буквенной или графической 

схемы.  

Исполнение песен, написанных в 

двухчастной или трёхчастной форме.  

На выбор или факультативно:  

Коллективная импровизация в форме 

рондо, трёхчастной репризной форме.  

Х)  

1—3 уч. 

часа  

Вариации  Варьирование как 

принцип развития.  

Тема. Вариации.  

Слушание произведений, сочинённых 

в форме вариаций.  

Наблюдение за развитием, 

изменением основной темы.  

Составление наглядной буквенной 

или графической схемы.  

Исполнение ритмической партитуры, 

построенной по принципу вариаций.  

На выбор или факультативно:  

Коллективная импровизация в форме 

вариаций  

  

    Модуль № 2 «Народная музыка России»  
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Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить обучающихся отличать настоящую народную музыку от эстрадных 

шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

  

№  

блока,  

кол-во 

часов  

Тема  Содержание  
Виды деятельности 

обучающихся  

А)  

1—2 уч. 

часа  

Край, в котором ты 

живёшь  

Музыкальные 

традиции малой  

Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты.  

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых 

своей малой родине, песен 

композиторовземляков.  

Диалог с учителем о музыкальных 

традициях своего родного края.  

На выбор или факультативно:  

Просмотр видеофильма о культуре 

родного края.  

Посещение краеведческого музея.  

Посещение этнографического 

спектакля, концерта.  

Б)  

1—3 уч. 

часа  

Русский фольклор  Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские,  

хороводные и др.). 

Детский фольклор  

(игровые, заклички, 

потешки, считалки, 

прибаутки).  

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров.  

Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре2 

при наличии возможности с 

учетом двигательного развития и 

развития просодической стороны 

речи обучающихся с НОДА.  

Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора.  
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Ритмическая импровизация, 

сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к 

изученным народным песням.  

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен,  

 

   прослеживание мелодии по нотной 

записи.  

В)  

1—3 уч. 

часа  

Русские народные  

музыкальные 

инструменты  

Народные 
музыкальные  

инструменты  

(балалайка, рожок, 

свирель, гусли,  

гармонь, ложки).  

Инструментальные 

наигрыши.  

Плясовые мелодии.  

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания русских народных 

инструментов.  

Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина 

на знание тембров народных 

инструментов.  

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах  при наличии 

возможности с учетом двигательного 

развития и развития просодической 

стороны речи обучающихся с 

НОДА.  

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение  

песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных 

инструментов.  
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На выбор или факультативно:  

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах.  

Посещение музыкального или 

краеведческого музея.  

Освоение простейших навыков игры 

на свирели, ложках.  

Г)  

1—3 уч. 

часа  

Сказки, мифы и 

легенды  

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. 

Эпос народов России3.  

Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах.  

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев.  

В инструментальной музыке 

определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера.  

Создание иллюстраций к 

прослушанным музыкальным и 

литературным произведениям.  

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, 

сказаний.  

 

   Речитативная импровизация — 

чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины.  
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Д)  

2—4 уч. 

часа  

Жанры 

музыкального 

фольклора  

Фольклорные жанры, 

общие для всех  

народов: лирические, 

трудовые,  

колыбельные песни, 

танцы и пляски.  

Традиционные 

музыкальные  

Инструменты.  

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая. Определение, 

характеристика типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.), состава 

исполнителей.  

Определение тембра музыкальных 

инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные).  

Разучивание, исполнение песен 

разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов 

Российской Федерации.  

Импровизации, сочинение к ним 

ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных 

инструментах) при наличии 

возможности с учетом двигательного 

развития и развития просодической 

стороны речи обучающихся с НОДА.   

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (см. выше) 

мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной 

записи.  

Е)  

1—3 уч. 

часа  

Народные 

праздники  

Обряды, игры, 

хороводы,  

праздничная  

символика — на 

примере одного или 

нескольких  

народных праздников4.  

Знакомство с праздничными 

обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской 

Федерации.  

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента обряда, участие в 

                                                           
4  По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных 

праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов России (Сабантуй, 

Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.).  



 

222 

 

 

 

 

коллективной традиционной игре5 

при наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития 

просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике 

фольклорного праздника.  

Посещение театра, 

театрализованного представления.  

 

   Участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посёлка  

Ж)  

1—3 уч. 

часа  

Первые артисты, 

народный театр  

Скоморохи.  

Ярмарочный балаган.  

Вертеп.  

Чтение учебных, справочных 

текстов по теме. Диалог с 

учителем.  

Разучивание, исполнение 

скоморошин.  

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма/ мультфильма, 

фрагмента музыкального 

спектакля.  

Творческий проект — 

театрализованная постановка.  

З)  

2—8 уч. 

часов  

Фольклор народов 

России  

Музыкальные 

традиции, особенности 

народной музыки  

республик Российской 

Федерации6.  

Жанры, интонации, 

Музыкальные 

инструменты, 

музыкантыисполнители  

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора 

различных народностей 

Российской Федерации. 

Определение характерных черт, 

характеристика типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации).  

Разучивание песен, танцев, 

импровизация ритмических 

                                                           
5 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких 

регионов. Важным результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры во 

время перемен и после уроков.  
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аккомпанементов на ударных 

инструментах при наличии 

возможности с учетом 

двигательного развития и 

развития просодической 

стороны речи обучающихся с 

НОДА.  

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи.  

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному 

творчеству народов России.  

И)  

2—8 уч. 

часов  

Фольклор в 

творчестве  

профессиональных 

музыкантов  

Собиратели фольклора.  

Народные мелодии в 

обработке  

композиторов.  

Народные жанры, 

интонации как основа 

для композиторского 

творчества.  

Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Чтение 

учебных, популярных текстов о 

собирателях фольклора.  

Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе 

народных жанров и интонаций. 

Определение приёмов 

обработки, развития народных 

мелодий.  

Разучивание, исполнение 

народных песен в 

композиторской обработке.  

Сравнение звучания одних и тех 

же мелодий в народном и 

композиторском варианте. 

Обсуждение аргументированных 

оценочных суждений на основе 

сравнения.  

На выбор или факультативно:  

Аналогии с изобразительным 

искусством — сравнение  
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   фотографий подлинных 

образцов народных промыслов  

(гжель, хохлома, городецкая 

роспись и т. д.) с творчеством 

современных художников, 

модельеров, дизайнеров, 

работающих в соответствующих 

техниках росписи.  

  

Модуль № 3 «Музыка народов мира»  

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 

выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина 

культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного 

модуля на уровне начального общего образования соответствует не только современному облику 

музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных 

ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий.  

  

№  

блока,  

кол-во 

часов  

Тема  Содержание  
Виды деятельности 

обучающихся  

А)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка наших 

соседей  

Фольклор и 

музыкальные традиции  

Белоруссии, Украины, 

Прибалтики  

(песни, танцы, обычаи, 

музыкальные 

инструменты).  

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации).  
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Б)  

2—6 уч. 

часов  

Кавказские мелодии 

и ритмы7  

Музыкальные 

традиции и праздники,  

Народные 

инструменты и жанры.  

Композиторы и 

музыканты- 

исполнители Грузии,  

Армении,  

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов.  

Определение на слух тембров 

инструментов.  

Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных.  

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов.  

Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах 

при наличии возможности с 

учетом двигательного развития 

обучающихся с НОДА.  

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными 

элементами народов России.  

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к 

ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах) 

при наличии возможности с 

учетом двигательного  

 

  Азербайджана8.  

Близость музыкальной 

культуры этих стран с 

российскими  

республиками  

Северного Кавказа.  

развития и развития 

просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно:  

                                                           
.  

  
8 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. 

Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др.  
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В)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка народов 

Европы  

Танцевальный и 

песенный фольклор  

европейских народов9.  

Канон.  

Странствующие 

музыканты. Карнавал.  

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

народных мелодий, 

прослеживание их по нотной 

записи.  

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

Г)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка Испании и  

Латинской Америки  

Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, 

кастаньеты,  

латиноамериканские  

ударные инструменты.  

Танцевальные жанры10.  

Профессиональные 

композиторы и 

исполнители11.  

 

Д)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка США  Смешение традиций и 

культур в музыке  

Северной Америки.  

Африканские ритмы, 

трудовые песни  

негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина.  

 

Е)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка Японии и 

Китая  

Древние истоки 

музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной  

Азии. Императорские 

церемонии,  

музыкальные  

инструменты. 

Пентатоника.  

                                                           
9 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, 

норвежские народные песни и танцы. В календарнотематическом планировании данный блок рекомендуется давать 

в сопоставлении с блоком И) этого же модуля.  
10 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-

нова и др.  
11 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, 

М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла.  
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Ж)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка Средней 

Азии12  

Музыкальные традиции 

и праздники, народные  

инструменты и 

современные  

исполнители  

Казахстана, Киргизии, 

и других стран региона.  

З)  

2—6 уч. 

часов  

Певец своего народа  Интонации народной 

музыки в творчестве 

зарубежных  

композиторов —  

ярких представителей 

национального  

музыкального стиля 

своей страны13.  

Знакомство с творчеством 

композиторов. Сравнение их 

сочинений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 

развития фольклорного 

музыкального материала.  

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений.  

Разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений.  

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах 

композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной 

записи.  

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящённые 

выдающимся композиторам  

И)  

2—6 уч. 

часов  

Диалог культур  Культурные связи 

между музыкантами 

разных стран.  

Образы, интонации 

фольклора других  

народов и стран в  

музыке отечественных 

и зарубежных  

композиторов (в том 

числе образы других 

культур в музыке  

русских композиторов 

и русские  

музыкальные цитаты в 

творчестве  

зарубежных 

композиторов).  

  

    

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках 

религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства.  

                                                           
12 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся.  

  

 



 

228 

 

 

 

 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального 

искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2).  

  

№  

блока,  

кол-во 

часов  

Тема  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А)  

1—3 уч. 

часа  

Звучание храма  Колокола.  

Колокольные звоны  

(благовест, трезвон и 

др.).  

Звонарские 

приговорки.  

Колокольность в 

музыке русских 

композиторов.  

 

 

Б)  

1—3 уч. 

часа  

Песни верующих  Молитва, хорал, 

песнопение,  

духовный стих.  

Образы духовной 

музыки в творчестве 

композиторовклассиков.  

Слушание, разучивание, исполнение 

вокальных произведений 

религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, 

манере исполнения, выразительных 

средствах.  

Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых 

воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный 

склад звучания.  

На выбор или факультативно:  

Просмотр документального фильма 

о значении молитвы.  

Рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений.  
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В)  

1—3 уч. 

часа  

Инструментальная 

музыка в церкви  

Орган и его роль в 

богослужении.  

Творчество И. С. Баха.  

Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его 

роли в католическом и 
протестантском богослужении.  

Ответы на вопросы учителя.  

Слушание органной музыки И. С. 

Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика 

музыкально-выразительных средств.  

Игровая имитация особенностей 

игры на органе (во время слушания).  

Звуковое исследование — 

исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа. 

Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа.  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта органной 

музыки.  

Рассматривание иллюстраций, 

изображений органа.  

Проблемная ситуация — 

выдвижение гипотез о принципах 

работы этого музыкального 

инструмента.  

Просмотр познавательного фильма 

об органе.  

Литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия 

органной музыки.  

Г)  

1—3 уч. 

часа  

Искусство Русской 

православной 

церкви  

Музыка в православном 

храме.  

Традиции исполнения, 

жанры (тропарь,  

стихира, величание и 

др.).  

Музыка и живопись,  

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной 

тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки. Прослеживание 

исполняемых мелодий по нотной 

записи. Анализ типа мелодического 
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движения, особенностей ритма, 

темпа, динамики и т. д.  

Сопоставление произведений 

музыки и живописи, посвящённых 

святым, Христу, Богородице.  

На выбор или факультативно:  

Посещение храма.  

  посвящённые святым. 

Образы Христа, 

Богородицы.  

Поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах.  

Д)  

1—3 уч. 

часа  

Религиозные 

праздники  

Праздничная служба, 

вокальная (в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 

содержания14.  

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный 

текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной 

музыки.  

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам.  

Посещение концерта духовной 

музыки.  

Исследовательские проекты, 

посвящённые музыке религиозных 

праздников  

  

   Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей 

и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

  

№  

блока,  

кол-во 

часов  

Тема  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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А)  

0,5—1 уч. 

час  

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель  

Кого называют 

композитором,  

исполнителем?  

Нужно ли учиться 

слушать музыку? Что 

значит «уметь слушать 

музыку»?  

Концерт, концертный 

зал.  

Правила поведения в 

концертном зале.  

 

Б)  

2—6  

уч. часов  

Композиторы — 

детям  

Детская музыка  

П. И. Чайковского,  

С. С. Прокофьева,  

Д. Б. Кабалевского и 

др.  

Понятие жанра.  

Песня, танец, марш.  

Слушание музыки, определение основного характера, 

музыкальновыразительных средств, использованных композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыке.  

Определение жанра.  

Музыкальная викторина.  

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами.  

Разучивание, исполнение песен.  

                                                           

 

   Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального 

характера при наличии 

возможности с учетом 

двигательного развития и развития 

просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА.  
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В)  

2—6  

уч. часов  

Оркестр  Оркестр — большой 

коллектив музыкантов.  

Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта —  

музыкальное  

соревнование солиста с 

оркестром15.  

Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли 

дирижёра.  

«Я — дирижёр» — игра — 

имитация дирижёрских жестов во 

время звучания музыки.  

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики.  

Знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре.  

Разучивание, исполнение (с 

ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов при 

наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития 

просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно:  

Работа по группам — сочинение 

своего варианта ритмической 

партитуры.  

Г)  

1—2  

уч. часа  

Музыкальные 

инструменты.  

Фортепиано  

Рояль и пианино.  

История изобретения 
фортепиано, «секрет»  

названия инструмента 

(форте + пиано).  

«Предки» и  

«наследники» 

фортепиано (клавесин, 

синтезатор).  

Знакомство с многообразием 

красок фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов.  

«Я — пианист» — игра — 

имитация исполнительских 

движений во время звучания 

музыки.  

Слушание детских пьес на 

фортепиано в исполнении учителя. 

Демонстрация возможностей 

инструмента (исполнение одной и 

той же пьесы тихо и  

                                                           
15 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для 

фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена на концерт другого 

композитора с другим солирующим инструментом.  
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громко, в разных регистрах, 

разными штрихами). Игра на 

фортепиано в ансамбле с 

учителем16 при наличии 

возможности с учетом 

двигательного развития 

обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта фортепианной 

музыки.  

Разбираем инструмент — 

наглядная демонстрация 

внутреннего устройства  

 

   акустического пианино.  

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт 

параметров (высота, ширина, 

количество клавиш, педалей и т. 

д.).  

Д)  

1—2  

уч. часа  

Музыкальные 

инструменты.  

Флейта  

Предки современной 

флейты. Легенда  

о нимфе Сиринкс.  

Музыка для флейты 

соло, флейты в  

сопровождении 

фортепиано, 

оркестра17.  

Знакомство с внешним видом, 

устройством и тембрами 

классических музыкальных 

инструментов.  

Слушание музыкальных 

фрагментов в исполнении 

известных 

музыкантовинструменталистов.  

Чтение учебных текстов, сказок и 

легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, 

истории их появления.  

                                                           
16 Игровое четырёхручие (обучающиеся играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей 

программе ещё Д. Б. Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть и у классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у 

композиторов — членов «Могучей кучки»), и у современных композиторов (И. Красильников и др.).  
17 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси.  
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Е)  

2—4  

уч. часа  

Музыкальные 

инструменты.  

Скрипка, 

виолончель  

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов.  

Композиторы, 

сочинявшие  

скрипичную музыку.  

Знаменитые 

исполнители, мастера, 

изготавливавшие 

инструменты.  

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания 

музыки при наличии возможности 

с учетом двигательного развития 

обучающихся с НОДА.  

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров 

звучащих инструментов.  

Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным 

инструментам.  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта 

инструментальной музыки.  

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 

предполагающая описание 

внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов 

игры на нём.  

Ж)  

2—6  

уч. часов  

Вокальная музыка  Человеческий голос — 

самый совершенный 

инструмент.  

Бережное отношение к 

своему голосу.  

Известные певцы.  

Определение на слух типов 

человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных 

вокалистов.  

Знакомство с жанрами вокальной 

музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-

классиков.  

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений.  

Вокальные упражнения на развитие 

гибкости голоса, расширения его  
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  Жанры вокальной 

музыки: песни,  

вокализы, романсы, 

арии из опер.  

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант.  

диапазона.  

Проблемная ситуация: что значит 

красивое пение?  

Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных 

произведений и их авторов.  

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-

классиков.  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта вокальной 

музыки.  

Школьный конкурс юных 

вокалистов.  

З)  

2—6  

уч. часов  

Инструментальная 

музыка  

Жанры камерной 

инструментальной  

музыки: этюд, пьеса.  

Альбом. Цикл. Сюита.  

Соната. Квартет.  

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. 

Слушание произведений 

композиторов-классиков. 

Определение комплекса 

выразительных средств.  

Описание своего впечатления от 

восприятия.  

Музыкальная викторина.  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта 

инструментальной музыки.  

Составление словаря музыкальных 

жанров.  

И)  

2—6  

уч. часов  

Программная 

музыка  

Программная музыка.  

Программное название, 

известный  

сюжет, литературный 

эпиграф.  

Слушание произведений 

программной музыки. Обсуждение 

музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных 

композитором.  

На выбор или факультативно:  

Рисование образов программной 

музыки.  

Сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные 

импровизации) по заданной 

программе.  
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К)  

2—6  

уч. часов  

Симфоническая 

музыка  

Симфонический 

оркестр. Тембры,  

группы инструментов.  

Симфония, 

симфоническая 

картина  

Знакомство с составом 

симфонического оркестра, группами 

инструментов.  

Определение на слух тембров 

инструментов симфонического 

оркестра.  

Слушание фрагментов 

симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром.  

Музыкальная викторина  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта симфонической 

музыки.  

Просмотр фильма об устройстве 

оркестра.  

Л)  

2—6  

уч. часов  

Русские 

композиторы- 

классики  

Творчество 

выдающихся  

отечественных 

композиторов.  

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных 

образов  

(картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение 

за развитием музыки. Определение 

жанра, формы. Чтение учебных 

текстов и художественной 

литературы биографического 

характера.  

Вокализация тем инструментальных 

сочинений.  

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений.  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма  

М)  

2—6  

уч. часов  

Европейские 

композиторы- 

классики  

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов.  
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Н)  

2—6  

уч. часов  

Мастерство  

исполнителя  

Творчество 

выдающихся  

исполнителей — 

певцов,  

инструменталистов, 

дирижёров.  

Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени  

П. И. Чайковского.  

Знакомство с творчеством 

выдающихся исполнителей 

классической музыки.  

Изучение программ, афиш 

консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких 

интерпретаций одного и того же 

произведения в исполнении разных 

музыкантов.  

Дискуссия на тему «Композитор — 

исполнитель — слушатель».  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта классической 

музыки.  

Создание коллекции записей 

любимого исполнителя.  

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии».  

  

    

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся 

через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т.  

д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. 

Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 

блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания.  

  

№  

блока,  

кол-во 

часов  

Тема  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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А)  

1—4 

учебных 

часа  

Современные 

обработки  

классической 

музыки  

Понятие обработки, 

творчество  

современных  

композиторов  

и исполнителей,  

обрабатывающих 

классическую музыку.  

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты  

делают обработки 

классики?  

 

Б)  

2—4 

учебных 

часа  

Джаз  Особенности джаза:  

импровизационность, 

ритм (синкопы, триоли, 

свинг).  

Музыкальные 

инструменты джаза, 

особые приёмы игры  

Знакомство с творчеством 

джазовых музыкантов. Узнавание, 

различение на слух джазовых 

композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и 

направлений.  

Определение на слух тембров 

музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую 

композицию.  

Разучивание, исполнение песен в 

джазовых ритмах.  

Сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с 

джазовым  

  на них.  

Творчество джазовых 

музыкантов18.  

ритмом, синкопами.  

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции 

записей джазовых музыкантов.  

В)  

1—4 

учебных 

часа  

Исполнители 

современной 

музыки  

Творчество одного или 

нескольких  

исполнителей  

современной музыки, 

популярных у 

молодёжи19.  

Просмотр видеоклипов 

современных исполнителей.  

Сравнение их композиций с 

другими направлениями и стилями 

                                                           
18 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых 

музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, региона.  
19 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы 

текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & 
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(классикой, духовной, народной 

музыкой).  

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции 

записей современной музыки для 

друзейодноклассников (для 

проведения совместного досуга).  

Г)  

1—4 

учебных 

часа  

Электронные 

музыкальные 

инструменты  

Современные  

«двойники» 

классических 

музыкальных  

инструментов: 
синтезатор,  

электронная  

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные 

музыкальные  

инструменты в  

компьютерных 

программах.  

Слушание музыкальных 

композиций в исполнении на 

электронных музыкальных 

инструментах. Сравнение их 

звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение 

результатов сравнения.  

Подбор электронных тембров для 

создания музыки к 

фантастическому фильму.  

На выбор или факультативно:  

Посещение музыкального магазина 

(отдел электронных музыкальных 

инструментов).  

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах.  

Создание электронной композиции 

в компьютерных программах с 

готовыми семплами (Garage Band и 

др.).  

  

    

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается 

с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка 

о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.  

  

                                                           
AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, которое 

учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и художественно-

эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций.  
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№  

блока,  

кол-во 

часов  

Тема  Содержание  
Виды деятельности 

обучающихся  

А)  

2—6 

учебных 

часов  

Музыкальная сказка  

на сцене, на экране  

Характеры 
персонажей,  

отражённые  

в музыке. Тембр  

голоса. Соло. Хор, 

ансамбль.  

 

Б)  

2—6 

учебных 

часов  

Театр оперы и 

балета  

Особенности 

музыкальных 

спектаклей.  

Балет. Опера.  

Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в  

музыкальном  

спектакле  

Знакомство со знаменитыми 

музыкальными театрами.  

Просмотр фрагментов 

музыкальных спектаклей с 

комментариями учителя.  

Определение особенностей 

балетного и оперного спектакля. 

Тесты или кроссворды на освоение 

специальных терминов. 

Танцевальная импровизация под 

музыку фрагмента балета.  

Разучивание и исполнение 

доступного фрагмента, обработки 

песни/хора из оперы.  

«Игра в дирижёра» — 

двигательная импровизация во 

время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля 

при наличии возможности с учетом 

двигательного развития 

обучающихся с НОДА..  

На выбор или факультативно:  

Посещение спектакля или 

экскурсия в местный музыкальный 

театр.  

Виртуальная экскурсия по 

Большому театру.  
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Рисование по мотивам 

музыкального спектакля, создание 

афиши.  

 

В)  

2—6 

учебных 

часов  

Балет.  

Хореография — 

искусство танца  

Сольные номера и 

массовые сцены  

балетного спектакля.  

Фрагменты, отдельные 

номера из балетов 

отечественных 

композиторов20.  

Просмотр и обсуждение видеозаписей 

— знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из 

балетов русских композиторов. 

Музыкальная викторина на знание 

балетной музыки.  

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; исполнение 

ритмической партитуры — 

аккомпанемента к фрагменту балетной 

музыки при наличии возможности с 

учетом двигательного развития и 

развития просодической стороны 

речи обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно:  

Посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета.  

Исполнение на музыкальных 

инструментах мелодий из балетов.  

                                                           
20 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. 

Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и в 

соответствии с материалом соответствующего УМК.  
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Г)  

2—6 

учебных 

часов  

Опера.  

Главные герои и 

номера оперного 

спектакля  

Ария, хор, сцена, 

увертюра — 

оркестровое  

вступление.  

Отдельные номера из 

опер русских и 

зарубежных 

композиторов21.  

Слушание фрагментов опер. 

Определение характера музыки 

сольной партии, роли и 

выразительных средств 

оркестрового сопровождения.  

Знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов. Освоение 

терминологии.  

Звучащие тесты и кроссворды на 

проверку знаний.  

Разучивание, исполнение песни, 

хора из оперы.  

Рисование героев, сцен из опер.  

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма-оперы.  

Постановка детской оперы.  

Д)  

2—3 

учебных 

часа  

Сюжет 

музыкального 

спектакля  

Либретто. Развитие 

музыки в соответствии 

с сюжетом.  

Действия и сцены в 

опере и балете.  

Контрастные образы, 

лейтмотивы.  

Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и 

балетов.  

Анализ выразительных средств, 

создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным 

развитием, характеристика 

приёмов, использованных 

композитором.  

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; пластическое 

интонирование оркестровых 

фрагментов при наличии 

возможности с учетом 

двигательного развития и развития 

просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА.  

                                                           
21 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова («Садко», 

«Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), 

Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК.  
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Музыкальная викторина на знание 

музыки. Звучащие и 

терминологические тесты.  

На выбор или факультативно:  

 

   Коллективное чтение либретто в 

жанре сторителлинг.  

Создание любительского 

видеофильма на основе выбранного 

либретто.  

Просмотр фильма-оперы или 

фильма-балета.  

Е)  

2—3 

учебных 

часа  

Оперетта, мюзикл  История возникновения 

и  

особенности жанра.  

Отдельные номера из  

оперетт И. Штрауса,  

И. Кальмана, мюзиклов  

Р. Роджерса, Ф. Лоу и 

др.  

Знакомство с жанрами оперетты, 

мюзикла. Слушание фрагментов из 

оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра.  

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из популярных 

музыкальных спектаклей.  

Сравнение разных постановок 

одного и того же мюзикла.  

На выбор или факультативно:  

Посещение музыкального театра: 

спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла.  

Постановка фрагментов, сцен из 

мюзикла — спектакль для родителей  

Ж)  

2—3 

учебных 

часа  

Кто создаёт  

музыкальный 

спектакль?  

Профессии 

музыкального театра:  

дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и  

танцовщики, 

художники и т. д.  

Диалог с учителем по поводу 

синкретичного характера 

музыкального спектакля. Знакомство 

с миром театральных профессий, 

творчеством театральных 

режиссёров, художников и др.  

Просмотр фрагментов одного и того 

же спектакля в разных постановках.  

Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. Создание 

эскизов костюмов и декораций к 

одному из изученных музыкальных 

спектаклей.  
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На выбор или факультативно:  

Виртуальный квест по 

музыкальному театру.  

З)  

2—6 

учебных 

часов  

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино  

История создания, 

значение 

музыкальносценических 

и экранных  

произведений,  

посвящённых  

нашему народу, его 

истории, теме  

служения Отечеству.  

Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, 

музыки  

Чтение учебных и популярных 

текстов об истории создания 

патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку. Диалог с 

учителем.  

Просмотр фрагментов крупных 

сценических произведений, 

фильмов.  

Обсуждение характера героев и 

событий.  

Проблемная ситуация: зачем нужна 

серьёзная музыка?  

Разучивание, исполнение песен о 

Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев.  

На выбор или факультативно:  

Посещение театра/кинотеатра — 

просмотр спектакля/фильма 

патриотического содержания.  

Участие в концерте, фестивале, 

конференции патриотической 

тематики.  

  к фильмам22.   

  

     

                                                           
22 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война 

и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. 

П. Мусоргского и др.  
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.  

  

№  

блока,  

кол-во 

часов  

Тема  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А) 1—3 

учебных 

часа  

Красота и 

вдохновение  

Стремление человека к 

красоте  

Особое состояние — 

вдохновение. Музыка 

— возможность вместе 

переживать 

вдохновение, 

наслаждаться красотой.  

Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод.  

 

Б)  

2—4 

учебных 

часа  

Музыкальные 

пейзажи  

Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, 

любующегося 

природой. Музыка — 

выражение глубоких  

Слушание произведений 

программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. Двигательная 

импровизация, пластическое 

интонирование при наличии 

возможности с учетом двигательного 

развития обучающихся с НОДА.  

Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её 

красоте.  
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На выбор или факультативно:  

Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живопись — 

передача  

 

  чувств, тонких оттенков 

настроения, которые 

трудно передать 

словами.  

настроения цветом, точками, 

линиями. Игра-импровизация 

«Угадай моё настроение».  

В)  

2—4 

учебных 

часа  

Музыкальные 

портреты  

Музыка, передающая 

образ человека, его 

походку, движения, 

характер, манеру речи.  

«Портреты», 

выраженные в 

музыкальных 

интонациях.  

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей. 

Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. Двигательная 

импровизация в образе героя 

музыкального произведения.  

Разучивание, харáктерное 

исполнение песни — портретной 

зарисовки при наличии возможности 

с учетом двигательного развития и 

развития просодической стороны 

речи обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно:  

Рисование, лепка героя 

музыкального произведения.  

Игра-импровизация «Угадай мой 

характер».  

Инсценировка — импровизация в 

жанре кукольного/теневого театра с 

помощью кукол, силуэтов и др.  
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Г)  

2—4 

учебных 

часа  

Какой же праздник 

без музыки?  

Музыка, создающая  

настроение праздника23. 

Музыка в цирке, на 

уличном шествии, 

спортивном празднике.  

Диалог с учителем о значении 

музыки на празднике.  

Слушание произведений 

торжественного, праздничного 

характера. «Дирижирование» 

фрагментами произведений при 

наличии возможности с учетом 

двигательного развития 

обучающихся с НОДА..  

Конкурс на лучшего «дирижёра».  

Разучивание и исполнение 

тематических песен к ближайшему 

празднику.  

Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит 

музыка?  

На выбор или факультативно:  

Запись видеооткрытки с 

музыкальным поздравлением.  

Групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации 

«Цирковая труппа»  

 

Д)  

2—4 

учебных 

часа  

Танцы, игры и 

веселье  

Музыка — игра 

звуками.  

Танец — искусство и 

радость движения. 

Примеры популярных 

танцев24.  

Слушание, исполнение музыки 

скерцозного характера.  

Разучивание, исполнение 

танцевальных движений.  

Танец-игра при наличии 

возможности с учетом двигательного 

развития обучающихся с НОДА..  

Рефлексия собственного 

эмоционального состояния после 

участия в танцевальных композициях 

и импровизациях.  

Проблемная ситуация: зачем люди 

танцуют?  

                                                           
 
24 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах (вальс, 

полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных примерах танцев.  
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Вокальная, инструментальная, 

ритмическая импровизация в стиле 

определённого танцевального жанра 

при наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития 

просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА. На выбор или 

факультативно:  

Звуковая комбинаторика — 

эксперименты со случайным 

сочетанием музыкальных звуков, 

тембров, ритмов.  

Е)  

2—4 

учебных 

часа  

Музыка на войне, 

музыка о войне  

Военная тема в 

музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. 

д.).  

Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых военной 

музыке.  

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений военной тематики.  

Знакомство с историей их сочинения 

и исполнения.  

Дискуссия в классе. Ответы на 

вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему? Как влияет на наше 

восприятие информация о том, как и 

зачем она создавалась?  

На выбор или факультативно:  

Сочинение новой песни о войне.  

Ж)  

2—4 

учебных 

часа  

Главный 

музыкальный 

символ  

Гимн России — 

главный музыкальный 

символ нашей страны. 

Традиции исполнения 

Гимна России.  

Другие гимны.  

Разучивание, исполнение Гимна 

Российской Федерации.  

Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения.  

Просмотр видеозаписей парада, 

церемонии награждения 

спортсменов. Чувство гордости, 

понятия достоинства и чести. 

Обсуждение этических вопросов, 

связанных с государственными 

символами страны. Разучивание, 

исполнение Гимна своей 

республики, города, школы  
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З)  

2—4 

учебных 

часа  

Искусство времени  Музыка — временно́е 

искусство.  

Погружение в поток 

музыкального 

звучания.  

Музыкальные образы 

движения, изменения и 

развития.  

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений, передающих образ 

непрерывного движения.  

Наблюдение за своими телесными 

реакциями (дыхание, пульс, 

мышечный тонус) при восприятии 

музыки.  

Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека?  

На выбор или факультативно:  

Программная ритмическая или 

инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль».  

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета «Музыка» на уровне 

начального общего образования  
Специфика эстетического содержания предмета «музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое  единство  трёх  групп  результатов:  личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с нода 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания:  
Осознание российской гражданской идентичности; знание гимна россии и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик российской федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов россии; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания:  
Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания:  
Восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства. Ценности научного познания:   

Первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

 картины  мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
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Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде с учетом двигательной патологии обучающихся; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкальноисполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. Трудового 

воспитания:   
Установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

Экологического воспитания:  
Бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями базовые логические 

действия:  

– Сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку;  

– Определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.);  

– Находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма;  

– Выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

– Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы.   

Базовые исследовательские действия:  

– На основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков;  

– С помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования;  

– Сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных  

Критериев);  

– Проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, причина — следствие);  

– Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования);  
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– Прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях.  

Работа с информацией:  

– Выбирать источник получения информации;  

– Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

– Распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

– Соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети интернет;  

– Анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

– Анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и  нотные) 

 по предложенному учителем алгоритму;  

– Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями невербальная 

коммуникация:  

– Воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

– Выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе) при наличии 

возможности с учетом двигательного развития и развития просодической стороны речи 

обучающихся с нода;  

– Передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению при наличии 

возможности с учетом двигательного развития обучающихся с нода;  

– Осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении при наличии возможности с 

учетом развития просодической стороны речи обучающихся с нода.  

Вербальная коммуникация:  

– Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде при наличии возможности с учетом   развития речи 

обучающихся с нода;  

– Проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

– Признавать возможность существования разных точек зрения;  

– Корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

– Строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей при наличии возможности 

с учетом   развития речи обучающихся с нода;  

– Создавать устные  (с учетом речевого развития)  и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

– Готовить небольшие публичные выступления при наличии возможности с учетом   развития речи 

обучающихся с нода;  

– Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

– Стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки;  
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– Переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

– Формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

– Принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

– Ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

– Выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы.   

3. Овладение универсальными регулятивными действиями самоорганизация:  

– Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

– Выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

– Устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

– Корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. Д.).  

Предметные результаты   
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«музыка»:  

– С интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале при 

наличии возможности с учетом   двигательного развития и развития речи обучающихся с нода;  

– Сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

– Осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор;  

– Имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства;  

– С уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

– Стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений:   

Модуль № 1 «музыкальная грамота»:  
– Классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие;  

– Различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  
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– Различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций;  

– Различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

– Понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

– Ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

– Исполнять и создавать различные ритмические рисунки при наличии возможности с учетом   

развития моторики обучающихся с нода;  

– Исполнять песни с простым мелодическим рисунком при наличии возможности с учетом   

развития речи обучающихся с нода .  

Модуль № 2 «народная музыка России»:  
– Определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов россии;  

– Определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

– Группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные;  

– Определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству;  

– Различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических;  

– Создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни при наличии возможности с учетом   развития моторики обучающихся с нода;  

– Исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;  

– Участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров при наличии возможности с учетом   развития 

моторики просодической стороны речи  обучающихся с нода.  

Модуль № 3 «музыка народов мира»:  
– Различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран;  

– Определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

– Различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров);  

– Различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки.  

Модуль № 4 «духовная музыка»:  
– Определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение;  

– Исполнять доступные образцы духовной музыки при наличии возможности с учетом   развития 

просодической стороны речи   обучающихся с нода;  

– Уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции).  

Модуль № 5 «классическая музыка»:  
– Различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав;  
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– Различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков;  

– Различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

– Исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков 

при наличии возможности с учетом   развития моторики обучающихся с нода;  

– Воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия;  

– Характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа;  

– Соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

Модуль № 6 «современная музыкальная культура»:  
– Иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора;  

– Различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и 

др.);  

– Анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении;  

– Исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука при 

наличии возможности с учетом   развития просодической стороны речи обучающихся с нода .   

Модуль № 7 «музыка театра и кино»:  
– Определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл);  

– Различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.  

Д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов;  

– Различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;  

– Отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др.  

Модуль № 8 «музыка в жизни человека»:  
– Исполнять гимн российской федерации, гимн своей республики, школы,  

Исполнять песни, посвящённые великой отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения при наличии 

возможности с учетом   развития речи обучающихся с нода;  

– Воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом);  
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– Осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей.  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-

тематического планирования они имеют буквенную маркировку (а, б, в, г). Модульный принцип 

допускает перестановку блоков (например: а, в, б, г); перераспределение количества учебных 

часов между блоками с учетом двигательного развития и развития речи обучающихся с нода. При 

необходимости можно сокращать какие-то тематические блоки, а какие-то увеличивать с учетом 

индивидуальных особенностей развития обучающихся в классе.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 

театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

внеурочной деятельности. Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в 

подразделе «на выбор или факультативно».  

Тематическое планирование 

Подготовительный класс  

№  

П/

п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Электронные  

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

Учет программы 

воспитания 

Вс ег о  КР 

Раздел 1. Народная музыка России    -привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и  

событий, инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам;  

 - применение 

интерактивных форм 

1.1  Край, в котором ты живешь  2    https://edsoo.ru

/2023/08/01/m

etodika-

prepodavaniya-

muzyki-v-

nachal/ 

1.2  Русский фольклор  3    

1.3  Русские народные 

музыкальные инструменты  

2    

Раздел 2. Классическая музыка   

2.1  Композитор-

исполнительслушатель  

2    

2.2  Композиторы детям  2    

2.3  Оркестр  2    

2.4   Русские 

композиторыклассики  

3    
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2.5  Музыкальные инструменты. 

Фортепиано  

1    учебной работы 

обучающихся;  

- побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

 - установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;   

- инициирование  и 

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;   - 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности на 

уроке   

Раздел 3. Музыка в жизни человека   

3.1  Красота и вдохновение  3    

3.2  Музыкальные пейзажи  3    

3.3  Музыкальные портреты  2    

3.4  Какой же праздник без 

музыки?  

2    

Раздел 4. Музыка театра и кино   

4.1  Музыкальная сказка на сцене 

и на экране  

3    

Раздел 5. Музыкальная грамота   

5.1  Весь мир звучит  3    

  Итого  33   

1 Класс  

№  

П/п  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количест

в 

О часов  

ЭОР  Учет программы воспитания 

Всег

о 

К 

Р  

Раздел 1. Народная музыка россии   -привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и  

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

1.1  Край, в котором ты живешь  1      

https://eds

oo.ru/2023

/08/01/met
1.2  Русский фольклор  2    

1.3  Сказки, мифы и легенды  2    
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1.4  Фольклор народов россии  1    odika-

prepodava

niya-

muzyki-v-

nachal/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 - применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся;  

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

 - установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями;   

- инициирование  и поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;   - 

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке  

  

Раздел 2. Классическая музыка  

2.1  Композиторы – детям   1    

2.2  Оркестр  1    

2.3  Музыкальные 

инструменты. Флейта  

1    

2.4  Вокальная музыка  2    

2.5  Инструментальная музыка  2    

2.6  Русские композиторы 

классики  

1    

2.7  Европейские композиторы 

классики  

1    

Раздел 3. Музыка в жизни человека  

3.1  Музыкальные пейзажи  1    

3.2  Музыкальные портреты  1    

3.3  Танцы, игры и веселье  1    

3.4  Музыка на войне, музыка о 

войне  

1    

Раздел 4. Музыка народов мира  

4.1  Музыка наших соседей  2    

Раздел 5. Духовная музыка  

5.1  Песни верующих  2    

Раздел 6. Музыка театра и кино  

6.1  Музыкальная сказка на 

сцене и экране  

2    

6.2  Театр оперы и балета  2    

Раздел 7. Современная музыкальная культура  

7.1  Электронные музыкальные 

инструменты  

2    

Раздел 8. Музыкальная грамота    

8.1  Звукоряд  1      

  

  

  

8.2  Ритм  1    

8.3  Ритмический рисунок  1    

8.4  Высота звуков  1    

 Итого 33  
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9) Класс  

№  

П/

п  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количеств

о часов  

ЭОР  Учет программы воспитания 

Всег

о 

  

КР 

Раздел 1. Народная музыка 

россии    

https://eds

oo.ru/202

3/08/01/m

etodika-

prepodava

niya-

muzyki-v-

nachal/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и  

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 - применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся;  

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

 - установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями;   

- инициирование  и поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;   - 

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке  

  

1.1  Русский фольклор   2    

1.2  Русские народные 

музыкальные инструменты  

1    

1.3  Народные праздники  1    

1.4  Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов  

3    

Раздел 2. Классическая музыка   

2.1  Русские 

композиторыклассики  

2    

2.2  Европейские композиторы 

классики  

1    

2.3  Музыкальные 

инструменты. Скрипка, 

виолончель  

1    

2.4  Программная музыка  1    

2.5  Симфоническая музыка  2    

2.6  Мастерство исполнителя  1    

Раздел 3. Музыка в жизни 

человека  

 

3.1  Главный музыкальный 

символ  

1    

3.2  Красота и вдохновение  1    

Раздел 4. Духовная музыка   

4.1  Звучание храма  1    

4.2  Песни верующих  1    

4.3  Инструментальная музыка 

церкви  

1    

4.4  Религиозные праздники  1    
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Раздел 5. Музыка театра и кино  

5.1  Музыкальная сказка на 

сцене и на экране  

1    

5.2  Театр оперы и балета  1    

5.3  Балет. Хореография – 

искусство танца  

1    

5.4  Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля  

1    

Раздел 6. Современная музыкальная культура  

6.1  Исполнители современной 

музыки  

2    

Раздел 7. Музыкальная грамота  

7.1  Мелодия  1    

7.2  Сопровождение  1    

7.3  Песня  1    

7.4  Тональность гаммы  1    

7.5  Интервалы  1    

7.6  Вариации  1    

7.7  Лад  1    

 Итого 34  

  

3 Класс  

  

№  

П/п  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количеств

о часов  

ЭОР Учет программы воспитания 

Всег

о  

КР   -привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и  

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 - применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся;  

Раздел 1. Народная музыка 

россии  

   

  

  

  

 

https://ed

soo.ru/20

23/08/01

/metodik

a-

prepodav

aniya-

1.1  Народные праздники  1    

1.2  Фольклор народов россии  2    

Раздел 2. Классическая музыка   

2.1  Композиторы – детям  2    

2.2  Музыкальные 

инструменты. Фортепиано  

1    

2.3  Вокальная музыка  2    

2.4  Инструментальная музыка  2    
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2.5  Русские 

композиторыклассики  

1    muzyki-

v-nachal/ 

  

  

  

  

  

  

  

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

 - установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями;   

- инициирование  и поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;   - 

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке  

  

2.6  Европейские  1    

 Композиторы-классики    

Раздел 3. Музыка в жизни человека  

3.1  Музыкальные пейзажи  1    

3.2  Музыкальные портреты  1    

3.3  Музыка на войне, музыка о 

войне  

2    

3.4  Танцы, игры и веселье  2    

Раздел 4. Духовная музыка    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1  Искусство русской 

православной музыки  

1    

4.2  Религиозные праздники  1    

Раздел 5. Музыка театра и кино  

5.1  Патриотическая и народная 

тема в театре и кино  

2    

5.2  Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля  

1    

5.3  Сюжет музыкального 

спектакля  

1    

5.4  Оперетта. Мюзикл  2    

5.5  Кто создает музыкальный 

спектакль?  

2    

Раздел 6. Современная музыкальная культура  

6.1  Джаз  3    

Раздел 7. Музыкальная грамота  

7.1  Интонация  1    

7.2  Музыкальный язык  1    

7.3  Размер  1    

 Итого 34  

  

4 Класс  

№  Наименование разделов и 

тем программы  

Количеств

о часов  

ЭОР  

  

Учет программы воспитания 
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П/

п  

Всег

о 

КР    -привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и  

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 - применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся;  

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

 - установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями;   

- инициирование  и поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;   - 

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке  

  

     

https://ed

soo.ru/20

23/08/01

/metodik

a-

prepodav

aniya-

muzyki-

v-nachal/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Раздел 1. Народная музыка 

россии  

1.1  Первые артисты, народный 

театр  

2    

1.2  Русские народные 

музыкальные  

1    

 Инструменты    

1.3  Жанры музыкального 

фольклора  

1    

1.5  Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов  

2    

Раздел 2. Классическая музыка  

2.1  Композиторы – детям   2    

2.2  Вокальная музыка  2    

2.3  Инструментальная музыка  2    

2.4  Программная музыка  2    

2.5  Симфоническая музыка  2    

2.6  Русские 

композиторыклассики  

1    

2.7  Европейские композиторы-

классики  

1    

2.8  Мастерство исполнителя  2    

Раздел 3. Музыка в жизни человека  

3.1  Искусство времени  2    

Раздел 4. Музыка театра и кино  

5.1  Музыкальная сказка на 

сцене и на экране  

2    

5.2  Театр оперы и балета  2    

5.3  Балет. Хореография – 

искусство танца  

2    

5.4  Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля  

2    
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Раздел 6. Современная музыкальная культура  

6.1  Современные обработки 

классической музыки  

2    

Раздел 7. Музыкальная грамота  

7.1  Интервалы  1    

7.2  Вариации  1    

 Итого 34  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся с НОДА, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся 

данной категории.  

 Преподавание предмета также направлено на развитие духовной культуры учащихся с 

двигательными нарушениями, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей.  

 Коррекционными задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:  

 развитие и коррекция движений руки;  

 развитие зрительно-моторной координации;  

 развитие пространственных представлений;  

 формирование и коррекция графических навыков;   

 коррекция элементов зеркального рисунка;  

 6совершенствование и автоматизация рисовальных движений.  

       Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека.  

Принципами реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:  
принцип единства диагностики и коррекции  

 До начала реализации  рабочей программы необходимо организовать и провести комплексное 

диагностическое обследование обучающихся с НОДА, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития навыков изобразительной деятельности, сделать заключение 

об их возможных причинах.  принцип учета индивидуальных особенностей развития 

обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений  

       При реализации данного принципа необходимо учитывать уровень развития 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук у обучающихся с НОДА. В одном классе 

могут учиться обучающиеся с различными двигательными нарушениями, и каждый 

обучающийся будет требовать индивидуального подхода при обучении, а некоторые – подбора 

индивидуальных вспомогательных средств. Особое внимание следует уделять обучающимся, 

имеющим тяжелые двигательные нарушения. Индивидуальный подход следует выражать в 
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разноуровневой системе заданий, их вариативности, а также выборе направления работы. 

Учитывая двигательные особенности обучающихся с двигательной патологией, их быструю 

истощаемость, необходимо варьировать формы выполнения заданий по ИЗО деятельности. Так, 

например, одним ученикам рекомендуется предлагать выбрать тему рисунка, а другим 

предложить возможность рисовать в разлинованном альбоме, также можно предложить 

обучающемуся рисовать мелом. В наиболее тяжелых случаях обучающийся может рисовать на 

специальных магнитных досках. При наличии компьютера в отдельных случаях возможно 

выполнение обучающимся задания на компьютере.  

принцип вариативности   

 При реализации данного принципа используется возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом сохраняется инвариантный 

минимум обучения обучающихся с НОДА с учетом двигательных возможностей.  

принцип коррекционной направленности образовательного процесса  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности младшего школьника с двигательными нарушениями и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей лиц указанной 

категории; принцип преемственности, предполагающий при проектировании программы 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА  принцип сотрудничества с семьей обучающегося с НОДА.  

Содержание предмета охватывает все основные виды визуальнопространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся с НОДА начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер для обучающихся с НОДА.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА..  

На занятиях учащиеся с двигательными нарушениями знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов.   

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет с 

НОДА, при этом содержание занятий должно быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся данной категории, а также их особых образовательных потребностей.  

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического и речевого развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности в изучении предмета «Изобразительное искусство», 

свойственные всем обучающимся с НОДА:  

регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими рекомендациями;  
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непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание 

образовательных областей;  

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций;  

индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений;  
предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора;  

наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе  

образования;  

специальное обучение «переносу» сформированных трудовых навыков и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  организация особой пространственной и 

временной образовательной среды;  

обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным учебным 

местом с учетом структуры нарушения.  

В ходе реализации учебного курса «Изобразительное искусство» обучающимися с НОДА, 

необходимо учитывать наличие целого ряда нарушений общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук, речи, недостаточность пространственных представлений, а 

также определенная зависимость между клиническими проявлениями тяжёлой степени 

двигательных нарушений и особенностями изобразительной деятельности обучающихся НОДА.   

Особое внимание необходимо уделить степени тяжести двигательных нарушений и форме 

детского церебрального паралича. У обучающихся с спастической диплегией и 

гемипаретической формой детского церебрального паралича чаще всего наблюдается 

карандашный захват из-за мышечного тонуса. Обучающиеся сжимают карандаш в кулаке или 

зажимают его между 2-м и 3-м пальцами, или 1-я фаланга 1-го пальца не опирается на карандаш, 

а подгибается, и карандаш удерживается между 1-ми 3-м пальцами.  Иногда обучающиеся с 

НОДА помогают себе удерживать карандаш ртом или подбородком. Многим обучающимся с 

двигательными нарушениями не удается сохранить строго вертикальное направление линии, а 

также равномерную силу нажима на карандаш. Наблюдается и такая тенденция, когда начало 

линии, бывает не от верхнего края линии, а ближе к середине, сама линия располагается не у 

левого края листа, а ближе к середине. Большие трудности испытывают обучающиеся с НОДА 

при проведении горизонтальных линий. Большинство обучающихся с двигательными 

нарушениями не могут сохранить направление линии, параллельное верхнему и нижнему краям 

листа бумаги. Обучающиеся со спастической диплегией и гемипаретической формой детского 

церебрального паралича испытывают также трудности при соединении концов кривой линии, не 

могут изобразить правильно окружность. При проведении горизонтальных линий отчетливо 

проявляется нестабильность силы нажима на карандаш. Некоторые обучающиеся начинают 

вести линию без ориентирования на левую сторону листа бумаги, некоторые начинают 

проводить линию справа налево. Большие трудности испытывают обучающиеся со спастической 

формой церебрального паралича при закрашивании. Они не могут остановить штрих у границы 

контура, закрашивают фигуру без соблюдения направления штриха, либо в центре фигуры, либо 

выходя за пределы контура фигуры. Отмечается неравномерная сила нажима на карандаш. Им 

также не удается произвольно менять скорость движения. Часто штрихи не доходят до контура 

фигуры или выходят за контуры.  
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Обучающиеся с гемипаретической формой церебрального паралича при правостороннем 

гемипарезе пользуются левой рукой, как ведущей, при левостороннем левая рука у них поражена. 

Они проводят горизонтальные линии справа налево и игнорируют правую сторону листа при 

проведении вертикальных линий.  Обучающиеся с левосторонним гемипарезом игнорируют 

левую сторону листа бумаги, проводят горизонтальные линии слева направо. Размер окружности 

слабо дифференцирован, окружность не получается достаточно круглой, концы кривой не 

смыкаются.   

У всех обучающихся с гиперкинетической формой церебрального паралича не сформирован 

карандашный пальцевой захват или у них отмечается патологически сформированный захват. 

Обучающиеся неадекватно используют лист бумаги, изображения бывают или слишком 

крупными, или слишком мелкими, или игнорируется одна из сторон листа. Они ориентируются 

при определении начала вертикальной или горизонтальной линии, но испытывают большие 

затруднения при проведении линий (особенно горизонтальных) так как насильственные 

движения в руках не позволяют им проводить направленное движение. У обучающихся 

отмечается хаотическое черкание. Они не могут соединить концы кривой линии, не могут 

рисовать окружность. В связи с нарушением тонуса мышц или насильственными движениями у 

обучающихся отмечаются трудности при проведении тонкой и широкой линии. Качество 

штриховки в основном зависит от того, какой рукой рисует обучающийся. Леворуким 

обучающимся, в связи с поражением правой руки, труднее штриховать, они штрихуют 

неаккуратно, без соблюдения направления штрихов.  

Многие обучающиеся с НОДА испытывают затруднения в воспроизведении формы, в 

соотнесении в пространстве объемных и плоских величин.  При проведении прямых линий 

теряется направление. Геометрические фигуры не имеют четких очертаний и такие фигуры, как 

квадрат, треугольник и даже окружность изображаются фигурой с невнятными очертаниями. 

При изображении окружности кривая не замыкается. В ряде случаев наблюдается нарушение 

целостности изображения - так крыша дома «висит» в воздухе отдельно от дома. При 

изображении человека его части тела могут быть отдельно от туловища, а части лица нарисованы 

вне овала лица. Изобразительный язык крайне беден. Данные трудности остаются на весь период 

обучения. Одной из особенностей работы с обучающимися с НОДА является также то, что с 

учетом особых образовательных потребностей им необходимо больше времени для выполнения 

заданий, чем здоровым обучающимся.   

В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого 

обучающегося, необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. 

Рекомендуется применять разнообразные методы и приемы обучения: предварительное 

наблюдение за намеченными для изображения предметами и явлениями окружающего мира на 

прогулках и экскурсиях, обыгрывание предметов, анализ предмета с помощью осязательно-

двигательного способа обследования, обведение контура по трафарету и по шаблону, 

выкладывание изображений из отдельных элементов, словесное описание предмета, узнавание 

предмета по словесному описанию и по незавершенному изображению.  

Замедленный темп у обучающихся с НОДА определяет необходимость предоставления большего 

количества времени для выполнения рисунков. При наличии пространственных нарушений и 

несформированности зрительномоторной координации следует специально указать строку и 

место, с которых нужно начинать рисовать, обозначить необходимое расстояние между 

строчками, работами или частями задания. В связи с нарушениями моторики у обучающихся с  

данной патологией при обучении их рисованию целесообразно придерживаться следующей 

схемы: зрительное и двигательноосязательное формирование образа предмета; передача формы 
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предмета с помощью готового контура (трафарета);рисование этой формы пальцем в воздухе; 

рисование предмета с использованием опорных точек; раскраска контурных изображений; 

рисование по непосредственному наблюдению без вспомогательных средств.  

Как один из методов обучения навыкам изобразительной деятельности рекомендуется 

применение трафаретов. Использование трафарета в обучении графическим навыкам 

обучающихся с НОДА позволяет им воспринимать правильное движение руки, необходимое для 

рисования той или иной формы и запоминания данного движения, развивает зрительно-

моторную координацию, существенно расширяет графические возможности обучающихся 

данной категории, закрепляет знания сенсорных эталонов, корригирует нарушенное 

представление о величине изображаемых предметов. Прежде чем трафарет будет зафиксирован 

в верхнем левом углу листа бумаги рекомендуется, чтобы обучающийся самостоятельно или 

пассивно обводил пальцем контур каждой фигуры, проделывая данное действие неоднократно, 

затем рекомендуется, чтобы он обводил контур с карандашом в руке. После закрепления 

трафарета на листе бумаги взрослый рукой обучающегося карандашом обводит контур фигуры, 

стараясь как можно теснее прижать карандаш к контуру трафарета, чтобы у него возникло 

ощущение движения. Данное действие также рекомендуется производить несколько раз. Затем 

обучающийся должен самостоятельно, многократно обвести фигуру по контуру трафарета, все 

убыстряя движение и перенося карандаш для рисования на свободное поле листа бумаги, 

периодически возобновляя рисование по трафарету. Следующим этапом является рисование 

фигуры без трафарета, а затем рисование предметов, имеющих форму данной геометрической 

фигуры.  

Каждое занятие должно начинаться с нормализации тонуса рук. Для этой цели используется 

массаж, термальное воздействие, гимнастика для рук.. Для повышения эффективности усвоения 

учебного материала рекомендуется применять коллективные формы работы и работа в парах.  

С целью развития творческого опыта обучающихся с НОДА, овладения образным языком 

декоративного искусства рекомендуется использование программы «Sumopaint». Программа 

позволядет обучающимся создавать как эскизы и готовые рисунки, так и раскрашивать готовые 

контуры, позволяет работать с готовыми шаблонами, геометрическими фигурами как основой 

для создания рисунка.  Рекомендуется также использование программы «ArtRage», которая 

имитирует рисование кистью, карандашом и другими инструментами. В программе есть 

специальные настройки, которые позволяют рисовать красками, высыхающими на виртуальном 

холсте. Для обучающихся с НОДА эта программа удобна тем, что они могут выбирать готовые 

фрагменты, различные элементы и рисунки и использовать их в своей работе. Также учатся 

использовать и узнавать скрытые возможности и создавать произведения полукомпьютерного 

искусства. То, что они не могут изобразить самостоятельно в связи с двигательными 

нарушениями, им помогает изобразить программа ArtRage. В связи с тем, что в настоящее время 

появляются все новые цифровые ресурсы, которые могут быть применены в обучении лиц с 

НОДА, либо адаптированы под возможности обучающихся НОДА педагоги получают широкую 

возможность самостоятельного подбора, адаптации и использования новых ресурсов  

   Для ознакомления с культурными наследиями с учетом двигательных нарушений 

рекомендуется организация виртуальных экскурсий.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план с подготовительного по 4 класс в объёме 1 ч одного учебного 
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часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в подготовительном и 1—4 классах 

обязательно.  

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой 

участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества 

тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это 

способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», 

— 168 ч (один час в неделю в каждом классе): 33 часа в подготовительном и 1 классе и по 34 часа 

в 2—4 классах.   
Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство»  

Подготовительный класс (33 ч)  

Модуль «Графика».  

      Подготовка к овладению ИЗО деятельности. Ознакомление с средствами ИЗО. Выбор 

вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Приёмы рисования линией. Представление о 

пропорциях: короткое — длинное.  Цельная форма и её части.  

Модуль «Живопись»  

Подготовка руки рисованию. Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Навыки смешения красок и получение нового цвета.  

Живописное изображение разных цветков по представлению. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета. Модуль «Скульптура»  

Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.  

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).  

Объёмная аппликация из бумаги.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

 Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов действительности.   

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми. Орнаменты геометрические.  

Представления о симметрии и наблюдение её в природе.   

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).  

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки.   

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям).  

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Овладение приёмами складывания склеивания 

деталей.  

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги.  
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Модуль «Восприятие произведений искусства» Восприятие произведений детского 

творчества.   

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической.  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование крупных деталей природы.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

 1 класс Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе.   

Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте.  

Формирование навыка видения целостности.   

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока.   

Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение объёмных материалов.  

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы сгибания, 

скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узоры в природе. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические 

и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.  

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 

линии симметрии при составлении узора крыльев.  
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Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).  

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации.  

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.  

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий.  

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Овладение приёмами надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии.  

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из картона или 

пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).  

Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач 

— установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).  

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета.  

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. Модуль «Живопись»  

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.  

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  
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Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений.  

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета.  

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

Произведения И. К. Айвазовского.  

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский).  

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки 

в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, 

роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм 

пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие 

по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).  

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.  

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.  

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел 

— параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.  

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  
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Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки 

зрения их пропорций, характера движения, пластики.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе).  

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе  

Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.).  

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение 

в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС (34 ч) Модуль «Графика»  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги.  

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки:  

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката.  

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись»  

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для 

спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).  

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.  

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность ученика.  

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени 

года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении.  

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и 

мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. Модуль «Скульптура»  
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Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).  

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа 

путём бумагопластики.  

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения).  

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя).  

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов.  

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде 

макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). Модуль «Восприятие 

произведений искусства»  
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.  

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и СанктПетербурге (обзор 

памятников по выбору учителя).  

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей.  
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Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др.).  

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского 

и др.  

Представления  о  произведениях  крупнейших  отечественных портретистов: В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, 

в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.  

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя).  

4 КЛАСС (34 ч) Модуль «Графика»  

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.  

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника).  

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт).  

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи).  

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам.  

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.  

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.  
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы.  

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий.  

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.  

Своеобразие одежды разных эпох и культур.  

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.  

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.  

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода.  

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).  

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс 

на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире.  
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Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору 

учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений.  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть.  

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).  

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего 

рисунка.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

        

Планируемые результаты освоения учебного предмета «изобразительное искусство» на 

уровне начального общего образования  

 

Личностные результаты  

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ находится личностное развитие обучающихся с НОДА, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися с двигательными нарушениями 

личностных результатов:  

  уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые  

личностные качества;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся с НОДА;  

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности с учетом психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА;  

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к  
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произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками с НОДА содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся с НОДА к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественнотворческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося 

с НОДА, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося с НОДА и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику с двигательными нарушениями обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся с НОДА, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников с НОДА в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности с учетом психофизических особенностей развития обучающихся 

с НОДА.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественноэстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественнотворческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе.  

       Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, 

личностные результаты расширяются за счет жизненных компетенций, формирование которых 

требует специального обучения:   

сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки;  
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сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми  

 по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в образовательной организации, сообщать о своих нуждах и правах в 

образовательной организации;  

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места и т.д.), на сколько 

это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;   

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в 

ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно 

обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, 

благодарность, использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо 

проблемной ситуации.  

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, 

упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире и др.);   

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;  

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 

представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание 

правил и норм общественного поведения, использование их, умение оценивать свое 

социальное окружение, умение  

использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.)  

 

Метапредметные результаты  

1. Овладение универсальными познавательными действиями Пространственные 

представления и сенсорные способности:  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА;  

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой 

с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА;  
обобщать форму составной конструкции с учетом особенностей речевого развития обучающихся 

с НОДА;  

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА;  

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  
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 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах;  

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении с учетом особенностей коммуникативного 

и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА;  

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА;  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды;  

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития обучающихся с НОДА;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения с учетом особенностей коммуникативного 

и речевого развития обучающихся с НОДА;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Работа с информацией:  

 использовать электронные образовательные ресурсы с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА, возможно использование специального оборудования;  

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями при необходимости 

используя специальное оборудование с учетом двигательных возможностей;  

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА ;  
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 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА;  

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем;  

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Обучающиеся с НОДА 

должны овладеть следующими действиями:   

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления с учетом особенностей речевого 

развития обучающихся с НОДА;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 

в процессе совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА;  

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающиеся с НОДА должны 

овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам  с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата.  

 Предметные результаты  
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.  

 Подготовительный класс  
К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится:  
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Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока с учетом двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА.  

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с 

НОДА.  

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе.  

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка.  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт экспериментирования результатов смешения с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).  

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА.  

Овладевать первичными навыками бумагопластики при наличии двигательных возможностей.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий).  

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с 

НОДА.  

Осваивать приёмы конструирования из бумаги при наличии двигательных возможностей.  

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета. Модуль «Восприятие 

произведений искусства»  
Приобретать умения рассматривать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета 

(расположения на листе), цвета с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач.  

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической ..  
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Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического наблюдения природы с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

1 КЛАСС К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится:  

              Модуль «Графика»  

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала) с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Модуль «Живопись»  

Обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций с учетом особенностей речевого развития обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт исследования результатов смешения красок и получения нового цвета с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Выполнять творческие работы с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства при наличии 

двигательных возможностей. Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом.  

Модуль «Скульптура»  

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Овладевать первичными навыками создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, 

надрезания, закручивания и др. при наличии двигательных возможностей.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Уметь эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративноприкладного искусства с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА.  

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам:геометрические, анималистические.  

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности при наличии 

двигательных возможностей.  

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица).  

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 
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промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла.  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Архитектура»  

Анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Осваивать приёмы складывания объёмных простых геометрических тел при наличии 

двигательных возможностей.  

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности.  

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения анализировать детские рисунки с позиций настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя.  

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).  

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек.  

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), 

а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 

В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения 

к ним в соответствии с учебной установкой.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.   

 2 КЛАСС  
К концу обучения во втором классе обучающийся с НОДА научится:  

Модуль «Графика»  

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов  с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания.  
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ) с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА  

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской с учетом их психофизических особенностей.  

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета.  

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона).  

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 

оттенки цвета.  

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др.  

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) 

на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря с учетом их психофизических особенностей.  

Выполнять творческие работы с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства при наличии 

двигательных возможностей .Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер 

(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Модуль «Скульптура»  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с 

НОДА.  

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки) исходя из особенностей 

двигательной сферы обучающегося с НОДА.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА.  
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Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.) с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА.  

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов) с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки исходя из особенностей двигательной сферы 

обучающегося с НОДА.  

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художниковиллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура»  

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА.  

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки с учетом их психофизических особенностей.  

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения с учетом их 

психофизических особенностей. Осваивать понимание образа здания, то есть его 

эмоционального воздействия.  

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев 

в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся.  

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.).  
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова 

и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

и других по выбору учителя).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по 

выбору учителя). Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с 

НОДА.  

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА.  

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева) исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся с НОДА научится: Модуль «Графика»  

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художниковиллюстраторов.  

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.  

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией.  

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию 

— эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму с учетом их психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека исходя из особенностей двигательной 

сферы обучающегося с НОДА.  

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля) исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА.  

Модуль «Живопись»  

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или 

по представлению с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  
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Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников с учетом особенностей коммуникативного 

и речевого развития обучающихся.  

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрмортаавтопортрета».  

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА. Создавать пейзаж, передавая в нём активное 

состояние природы исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА  

Приобрести представление о деятельности художника в театре.  

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.  

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и 

по представлению с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя) с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Научиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к 

ней необходимых деталей и тем самым  

«одушевления образа» исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа).  

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома.  

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 

эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла) 
с учетом их психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка).  

Модуль «Архитектура»  

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  
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Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. Уметь применять принципы перспективных и 

композиционных построений с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство 
исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа) с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться 

к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся.  

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся.  

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся.  

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся.  

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина с учетом особенностей речевого развития обучающихся.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования исходя из двигательных возможностей обучающихся 

с НОДА.  
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Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА.  

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица исходя из 

особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА.  

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. исходя из особенностей двигательной сферы 

обучающегося с НОДА  

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 

изображения, поворот, отражение исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с 

НОДА.  

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем.  

4 КЛАСС  
К концу обучения в четвертом классе обучающийся с НОДА научится: Модуль «Графика»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА.  

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Живопись»  

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы) исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи) исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка) исходя из особенностей 

двигательной сферы обучающегося с НОДА.  

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 
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праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Скульптура»  

Лепить из пластилина эскизы памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране) исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта) с учетом их 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины 

с родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи.  

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой.  

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 

построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с двигательными 

нарушениями. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре.  

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их.  

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  
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Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. 

И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).  

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова 

на Нерли.  

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА.  

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воиносвободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в СанктПетербурге 

и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с 

НОДА.  

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; 

уметь обсуждать эти произведения.  

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя) с учетом особенностей речевого 

развития обучающихся с НОДА.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями и её украшений исходя из двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА.  

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты исходя из двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА.  
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть) исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА.  

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека) 
исходя из особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА.  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации.  

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА.  

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 Для реализации данных модулей необходим учет психологопедагогических особенностей 

развития обучающихся с НОДА, а также наличие специальных условий с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной категории. При определённых 

педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также 

возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении 

общего количества учебных часов).   

Тематическое планирование   

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: «Графика», 

«Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитектура», 

«Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». Содержание всех модулей 

присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию и психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА.  

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 

практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые уроки и 

учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору педагога и в 

зависимости от технических условий проведения урока).  

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как эстетическое 

восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, художественно 

видеть мир вокруг и «внутри себя».  

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в основном 

следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при общем 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности).  

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством предоставляют 

виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-архитектурным памятникам. 

Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных мест (во внеурочное время, но 

в соответствии с изучаемым материалом).  

  

Подготовительный класс 
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№  

п/п   

   

Разделы учебного 

предмета  

  

Количество 

часов  

  

      ЭЦОР  

Учет программы воспитания 

1  

  

 Ты учишься 

изображать  

10 https://info

urok.ru  

привлечение внимания обучающихся к  

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний 

своего  

мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям,  

явлениям, лицам; применение  

интерактивных форм учебной работы 

обучающихся;  

 побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами;  

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми  

образовательными потребностями;  

инициирование  и  

поддержка исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  в форме 

индивидуальных и групповых проектов;  

применение активных форм  организации  

учебной деятельности на уроке 

2  

  

 Ты украшаешь  

  

9 https://info

urok.ru  

3  Ты строишь  8 https://info

urok.ru  

4  Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу  

6 https://info

urok.ru  

 Общее число часов по 

программе  

33   

 1 класс  

№  

п/п  

Разделы учебного 

предмета  

Количество 

часов  

  

          ЭОР  

Учет программы воспитания 

1    Ты учишься 

изображать  

10  https://info

urok.ru  

привлечение внимания обучающихся к  

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений,  

высказываний  своего  

мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям,  

явлениям, лицам;  

 применение  

интерактивных  форм  

2    Ты украшаешь  9  https://info

urok.ru  

3  Ты строишь  8  https://info

urok.ru   

4  Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу  

6  https://info

urok.ru  
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Общее число часов по 

программе  

33    учебной  работы  

обучающихся;  

 побуждение  

обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами;  

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми  

образовательными  

потребностями;  

инициирование  и  

поддержка исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  в форме 

индивидуальных и групповых проектов;  

применение активных форм  

 организации  

учебной деятельности на уроке 

 2 класс  

№  

п/п  

  

Разделы учебного 

предмета  

Количес тво 

часов  

  

          ЭОР  

Учет программы воспитания 

1  

  

                                

Введение  

2  https://infourok.ru  привлечение внимания обучающихся к  

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений,  

высказываний  своего  

мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям,  

явлениям, лицам;  

 применение  

интерактивных  форм  

учебной  работы  

обучающихся;  

 побуждение  

обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами;  

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

2  

  

 Как и чем 

работает 

художник  

14  https://infourok.ru  

3  

  

  

Реальность и 

фантазия  

5  https://infourok.ru  

4  

  

  

О чем говорит 

искусство?  

7  https://infourok.ru  

5  

  

        Как говорит 

искусство?  

6  https://infourok.ru  

  

Общее число часов по 

программе  

  

34  
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организация шефства мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми  

образовательными  

потребностями;  

инициирование  и  

поддержка исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  в 

форме индивидуальных и групповых 

проектов;  

применение активных форм  

 организации  

учебной деятельности на уроке 

  

  

3 класс  
  

№  

п/п  

  

Разделы учебного 

предмета  

Количество 

часов  

  

          ЭОР  

Учет программы воспитания 

1  

  

  

Введение  

1  https://infourok.ru   привлечение внимания обучающихся к  

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений,  

высказываний  своего  

мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям,  

явлениям, лицам;  

 применение  

интерактивных  форм  

учебной  работы  

обучающихся;  

 побуждение  

обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами;  

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми  

2  

  

  

Искусство в 

твоем доме  

8  https://infourok.ru   

3  

  

 Искусство на 

улицах твоего 

города  

8  https://infourok.ru  

4  

  

 Художник и 

зрелище  

7  https://infourok.ru  

5  

  

 Художник и 

музей  

10  https://infourok.ru   

 Общее число часов по 

программе  

 34    
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образовательными  

потребностями;  

инициирование  и  

поддержка исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  в 

форме индивидуальных и групповых 

проектов;  

применение активных форм  

 организации  

учебной деятельности на уроке 
  

  

4 класс  

№  

п/п  

  

Разделы учебного 

предмета  

Кол-во 

часов  

  

           ЭОР  

Учет программы воспитания 

1  

  

 Введение  1  https://infourok.ru  привлечение внимания обучающихся к  

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений,  

высказываний  своего  

мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям,  

явлениям, лицам;  

 применение  

интерактивных  форм  

учебной  работы  

обучающихся;  

 побуждение  

обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами;  

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми  

образовательными  

потребностями;  

инициирование  и  

поддержка исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  в 

2   Истоки родного 

искусства  

7  https://infourok.ru   

3  

  

 Древние города 

нашей земли   

11  https://infourok.ru  

4  

  

 Каждый народ-

художник  

9  https://infourok.ru  

5  

  

 Искусство 

объединяет 

народы  

6  https://infourok.ru   

 Общее число часов по 

программе  

 34    
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форме индивидуальных и групповых 

проектов;  

применение активных форм  

 организации  

учебной деятельности на уроке 

  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Пояснительная записка. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с НОДА, 

освоение культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного предмета с 

учетом психофизических возможностей обучающихся с двигательными нарушениями. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих воспитательных и 

коррекционных. 

Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях;  

3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема) с учетом 

двигательных возможностей; 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений с учетом психофизических возможностей; 

5) овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 

6) формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким.  

Развивающие задачи курса: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений с учетом психофизических возможностей обучающихся с 

НОДА; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности с учетом двигательных 

возможностей; 

3) развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 
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5) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

Воспитательные задачи курса: 

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

2) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

3) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

4) воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  

Коррекционные задачи курса: 

1) обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых 

заданий с учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и удержания 

различных предметов и инструментов, движения руки при выполнении различных трудовых 

действий и др.; 

2) поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

3) развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

мышления, развитие речи, усвоение элементарного технического словаря; 

4) овладение безопасными приёмами труда (при наличии такой возможности с 

использованием доступных инструментов, механизмов и машин), отдельными видами бытовой 

техники с учетом двигательных возможностей и ограничений, обучающихся с НОДА. 

К основным принципам и подходам к реализации учебного предмета «Технология» 

относятся: 

В основу разработки рабочей программы для обучающихся с НОДА заложены 

деятельностей и дифференцированный подходы. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с двигательными нарушениями младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с НОДА, проявляющийся в неоднородности возможностей освоения содержания 

учебного предмета «Технология». Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с 

НОДА, возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

В основу разработки программы положены следующие принципы: 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип вариативности (возможность использования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума 

образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА); 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося с двигательными нарушениями и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

лиц указанной категории; 
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 принцип учета типологических индивидуальных психофизических особенностей 

развития, обучающегося с НОДА; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании программы 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика предмета 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Русский  язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Важнейшая особенность уроков «Технология» на уровне начального общего образования 

— предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного 

предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся с НОДА   

социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а 

уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, 

особенно на уровне начального общего образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

с двигательными нарушениями. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках является основой формирования 

познавательных способностей, обучающихся с НОДА, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся с двигательными нарушениями социально-значимых 

практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки 

для успешной социализации личности обучающихся в младшем школьном возрасте с учетом 

особенностей их развития. 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» необходимо учитывать наличие 

целого ряда нарушений у обучающихся с НОДА: общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук, речи, сопутствующих нарушений, недостаточность 
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пространственных и временных представлений, несформированность зрительно-моторной 

координации и других нарушений. Необходимо отметить, что нарушения захватывающей и 

манипулятивной функции кисти руки, а также наличие гиперкинезов, тремора и других 

двигательных нарушений значительно затрудняют усвоение данного предмета обучающимися с 

НОДА. Кроме того, для всех обучающихся с НОДА характерен целый ряд личностных особенностей: 

пониженный фон настроения; ограниченность социальных контактов; заниженная самооценка; уход в 

болезнь; ориентация на помощь извне, требование помощи от окружающих даже в ситуациях, когда  

возможно выполнить необходимые действия самостоятельно. Данные психологические особенности 

создают дополнительные сложности при освоении учебного предмета «Технология» и диктуют ряд 

особенностей в организации педагогического процесса при реализации данного предмета. Кроме того, 

почти все действия (умственные и физические) на уроках «Технологии», обучающиеся с НОДА 

выполняют намного медленнее своих сверстников, поэтому и времени на освоение даже доступных 

трудовых операций им требуется гораздо больше. 

В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого 

обучающегося с двигательными нарушениями, необходимо отбирать наиболее доступные для 

выполнения работы. При реализации данного учебного предмета следует подготовить руки к 

более сложным манипуляциям с учетом необходимой этапности в формировании, развития 

движений руки, координации руки и глаза, ориентировки в пространстве, снятия напряженности 

и усталости. На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся, уделять особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные 

нарушения. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с учетом 

двигательных нарушений. 

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности, обучающихся с НОДА на 

уроках «Технология» необходимо: дозирование интеллектуальной нагрузки; планирование 

смены видов деятельности; проведение двигательных разминок и специальных релаксационных 

упражнений, использование специальных методов и приемов предъявления материала с учетом 

характера двигательного нарушения. Для повышения эффективности усвоения учебного 

материала рекомендуется применять коллективные формы работы и работу в парах, а также 

активно использовать возможности ИКТ с учетом двигательных возможностей. Для 

обучающихся с НОДА необходимы изменения способов подачи информации, широкое 

использование наглядности и наглядно-практической наглядности.  

В процессе реализации рабочей программы рекомендуется использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Для реализации учебной дисциплины «Технология» обучающимися с НОДА необходимо 

также наличие специальных образовательных условий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной категории. 

При реализации учебного предмета «Технология» следует учитывать следующие особые 

образовательные потребности обучающихся НОДА: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями; 

− непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание 

образовательных областей; 

− использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 
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− индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности 

проявлений; 

− предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора; 

− наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных трудовых навыков и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

учебным местом с учетом структуры нарушения. 

В ходе реализации данного учебного предмета обязательным условием является 

соблюдение индивидуального ортопедического режима, для каждого обучающегося с 

двигательной патологией. Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить 

негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым 

оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса, обучающегося с 

НОДА. На каждом уроке после 20 минут занятий проводятся 5-минутные физкультпаузы с 

включением лечебно-коррекционных мероприятий.  

Реализация учебной дисциплины «Технология» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА при создании специальных образовательных условий 

позволит обучающимся  при наличии двигательных возможностей овладеть приёмами труда с 

использованием доступных инструментов; овладеть общими трудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, осуществить в 

будущем правильный профессиональный выбор с учетом двигательных, речевых, сенсорных и 

других нарушений; научиться правильным и рациональным действиям при выполнении 

трудовых   заданий. Также на уроках по предмету «Технология» решаются задачи по развитию 

пространственной ориентировки и  зрительно-моторной координации. 

Коррекционно-развивающая направленность содержания является также действенным 

средством при коррекции нарушений: развивается мотивационно-ценностная сфера 

обучающихся с НОДА, совершенствуются навыки контроля и самоконтроля, формируется 

ориентировочная основа действий, развивается коммуникативная сфера личности обучающегося 

с двигательными нарушениями, поскольку в процессе коллективного труда обучающиеся 

вступают в деловые контакты, обусловленные ходом работы. 

Общее число часов, отводимых на изучение курса «Технология» 1 час в неделю - 33 часа 

в подготовительном, 1 классе, во 2-4 классах – 34 часа.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную); 

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку; 

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 
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2) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок). 

Коммуникативные УУД: 

1) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, уважительное отношение к одноклассникам; 

2) строить несложные высказывания. 

Регулятивные УУД: 

1) принимать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

2) действовать по плану, предложенному учителем; 

3) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока; 

Совместная деятельность: 

1) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу; 

2) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Личностные результаты обучающегося с НОДА 

В результате изучения предмета «Технология» на уровне начального общего образования у 

обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные новообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности с учетом двигательных возможностей, обучающихся с НОДА; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами с учетом двигательных возможностей, обучающихся с НОДА; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности с учетом речевых возможностей, обучающихся 

с НОДА. 

 

Метапредметные результаты обучающегося с НОДА 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с НОДА 

формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
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высказываниях с учетом психофизических особенностей развития; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с учетом психофизических особенностей развития; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике с учетом речевых возможностей; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности при наличии двигательных возможностей; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей при 

наличии двигательных возможностей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями с учетом психофизических особенностей развития; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге с учетом речевых возможностей; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания с учетом речевых 

возможностей; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия с учетом 

речевых возможностей. 

Регулятивные УУД: 

1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы) с учетом психофизических особенностей развития; 

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы с учетом 

двигательных возможностей; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
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5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок и 

индивидуальных особенностей развития; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество с учетом психофизических 

особенностей развития; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь с учетом речевых возможностей; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности с учетом психофизических особенностей развития. 

Подготовительный класс 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится: 

1) правильно организовывать свой труд: убирать рабочее место, поддерживать порядок на 

нём в процессе труда с учетом двигательных возможностей; 

2) применять правила безопасной работы ножницами и аккуратной работы с клеем с учетом 

двигательных возможностей, обучающихся с НОДА; 

3) действовать по предложенному образцу с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА; 

4) определять названия основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе 

при наличии двигательных возможностей; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) с учетом психофизических особенностей развития, 

обучающихся с НОДА; 

6) выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке с учетом двигательных 

возможностей.; 

7) понимать смысл понятий «изделие», «образец», «материал», «инструмент»; 

8) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте с учетом 

психофизических особенностей развития; 

9) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя) 

исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

10) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.); 

11) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать исходя из речевых возможностей 

12) различать материалы и инструменты по их назначению; 

13) называть последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА 

14) выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий исходя из 
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индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА 

15) резать ножницами, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой. пр. при наличии двигательных возможностей; 

16)  собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др. исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; 

17) с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на образец исходя из 

психофизических возможностей, обучающихся с НОДА; 

18) различать разборные конструкции несложных изделий исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; 

19) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать изделия из различных материалов по образцу с учетом индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; 

20) осуществлять элементарное сотрудничество, с учетом индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА; 

21) выполнять несложные коллективные работы проектного характера исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО ОВЗ и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается от класса 

к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является 

столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их 

развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 

конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с конструктором» (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

 робототехника. (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

 информационно-коммуникативные технологии (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Для изучения модуля «Работа с конструктором», «Конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов» необходимо 

введение подготовительного этапа по формированию базовых составляющих конструктивной 

деятельности (пространственных представлений, зрительно-моторной координации и т.д.); 
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введение в систему занятий специальных упражнений для нормализации мышечного тонуса, 

дыхания, расширения функциональных возможностей  кистей рук; использования специального 

оборудования с учетом степени тяжести двигательных нарушений. При обучении 

конструированию обучающихся НОДА за основу следует брать следующие приемы: 

конструирование по образцу, по модели, по условиям, по схеме, по заданной теме и по замыслу 

(свободное). Особое внимание следует уделить ознакомлению обучающихся с материалом для 

конструирования, санитарно-гигиеническими требованиями и правилами безопасности в работе 

с ним, с условиями его использования на уроках. 

1.Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природное и техническое окружение человека. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Традиции и праздники народов России. 

         2.Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия. Общее представление. 

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке с опорой на рисунки, простейшую 

схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной работы с клеем.  

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и 

др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.).  

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции. 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах.  

         3.Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.). Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия. Способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. Образец, изготовление изделий по образцу.  

         4.Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Тематическое планирование 

Тематические модули Кол-во 

часов 

ЦОР Воспитательные 

цели 

1.Технологии, профессии и 

производства  

 6ч Просвещение 

Мерсибо 

1сентября 

1.привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках   2.Технологии ручной  15ч 
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обработки материалов технологии 

работы с бумагой и картоном; 

Электронные 

приложения. 
предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

 2.применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся; 

 3.побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 4.применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке 

5.привлечение к проектно-

исследовательской д-ти 

 технологии работы с 

пластичными материалами 

технологии работы 

с природным материалом 

технологии работы с 

текстильными материалами 

3.Конструирование и 

моделирование  

10ч 

4.Информационно-

коммуникативные  

технологии 

     2ч 

Итого 33ч  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

1 класс 

Предметные результаты   
К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится:  

1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда при наличии двигательных возможностей;  

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем с 

учетом двигательных возможностей;  

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке) с 

учетом двигательных возможностей;  

4) определять назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе 

при наличии двигательных возможностей;  

5) определять способы обработки отдельных материалов   (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий с учетом двигательных возможностей  ;  

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия с учетом двигательных возможностей  ;  

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др  с учетом 

двигательных возможностей.;  

8) понимать смысл понятий «заготовка», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»;  

9) выполнять задания с опорой на готовый план с учетом психофизических особенностей 

развития;  
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10) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда с учетом 

психофизических особенностей развития;  

11) анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления с учетом речевых возможностей;  

12) распознавать изученные свойства материалов (цвет, фактура, форма, гибкость и  

др.);  

13) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать исходя из речевых возможностей  

14) различать материалы и инструменты по их назначению;  

15) выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА  

16) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА  

17) резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой . пр. при наличии 

двигательных возможностей ;  

18) эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;  

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, шаблон исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА.  

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий   

23) исходя из психофизических возможностей, обучающихся с НОДА;  

24) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА;  

25) участвовать в коллективных работах под руководством учителя с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА;  

26) выполнять несложные коллективные работы проектного характера исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА.  

Содержание обучения  

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО ОВЗ и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается от класса 

к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является 

столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их 

развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 

конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными.  

Основные модули курса «Технология»:  

1.  Технологии, профессии и производства.  

2.  Технологии ручной обработки материалов:  
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  технологии работы с бумагой и картоном;  

  технологии работы с пластичными материалами;  

  технологии работы с природным материалом;  

  технологии работы с текстильными материалами;  

   технологии работы с другими доступными материалами.  

 3.  Конструирование и моделирование:  

 работа с конструктором» (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации);  

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов;  

 робототехника. (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации).  

информационно-коммуникативные  технологии  (с  учётом  возможностей 

материальнотехнической базы образовательной организации)  

1.Технологии, профессии и производства (6 ч)25  

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания 

изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие о происхождении, разнообразии. 

материалах Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка 

во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов.  

Профессии  родных  и  знакомых.  Профессии,  связанные  с 

 изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. Традиции 

и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  

2. Технологии ручной обработки материалов (16 ч)  

Бережное,  экономное  и  рациональное  использование 

 обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей материалов 

при изготовлении изделий.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление.  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на графическую инструкцию, простейшую 

схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).  

                                                           
25 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских 

курсах предмета.  
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Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина).  

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов.  

3.Конструирование и моделирование (10 ч)  

Объёмные конструкции из разных материалов и способы их создания. Общее 

представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла.  

    4.Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные УУД:  

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (графическую);  

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку;  

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве.  

Работа с информацией:  

1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе;  

2) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД:  

1) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого;  

2) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем).  

Регулятивные УУД:  

1) удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

2) работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий;  
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3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ;  

4) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы;  

5) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

1) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества;  

2) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

Тематическое планирование  

Тематические модули Кол-во 

часов 

ЦОР Воспитательные 

цели 

1.Технологии, профессии и 

производства  

 5 Просвещение 

Мерсибо 

1сентября 

Электронные 

приложения. 

1.привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

 2.применение интерактивных форм 

учебной работы обучающихся; 

 3.побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;  

 4.применение активных форм 

организации учебной деятельности 

на уроке 

5.привлечение к проектно-

исследовательской д-ти 

  2.Технологии ручной  

обработки материалов  

16 

 технологии работы с 

пластичными материалами 

технологии работы 

с природным материалом 

технологии работы с 

текстильными материалами 

3.Конструирование и 

моделирование  

10 

4.Информационно-

коммуникативные  

технологии 

     2 

Итого 33ч  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

2 класс 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты  

К концу обучения во втором классе обучающийся с НОДА научится:  

1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности;  



 

311 

 

 

 

 

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА  

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира  

(прочность, удобство, эстетическая выразительность  —  симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства с учетом речевых 

возможностей;  

4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА;  

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место при наличии двигательных 

возможностей;  

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (техно 

логическую) карту исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;  

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

др.);  

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии) с учетом речевых 

возможностей;  

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА;  

10) выполнять биговку при наличии двигательных возможностей;  

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней при наличии двигательных 

возможностей;   

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;  

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;  

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки при 

наличии двигательных возможностей;   

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА;  
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16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА;  

17) решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности с учетом двигательных возможностей;  

19) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА;  

20) 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;  

21) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания с учетом речевых 

возможностей.  

           Содержание обучения  

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч)  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 
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прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения  

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).  

 3.Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4.Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*.  

Поиск информации. Интернет как источник информации.  

 

Тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема, раздел курса  Кол-

во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.   Технологии, 

профессии и  

производства   

  

8  Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f412cec  

- привлечение  внимания  

обучающихся  к  

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям,  

явлениям, лицам; применение  

интерактивных  форм учебной 

 работы  

обучающихся; побуждение  

обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила  

2   Технологии ручной 

обработки 

материалов   

  

14  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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3  3.Конструировани 

е и моделирование 

  

  

10  

  

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

общения со сверстниками и  

 педагогами;  

установление  и  поддержку  

доброжелательной атмосферы;  

- организация  шефства 

мотивированных       и  

эрудированных обучающихся 

      над  

неуспевающими одноклассниками, в 

том числе с особыми  

образовательными  

потребностями;  

- инициирование  и  

поддержка исследовательской   и 

проектной деятельности 

обучающихся  в форме 

индивидуальных    и  

групповых проектов; применение    

активных форм   организации  

учебной деятельности на уроке  

4    Информационно 
коммуникативны 

е технологии 

  

  2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412cec  

   Общее кол-во 

часов  

 34    

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

3 класс 

Планируемые результаты.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии:  

понимать  смысл  понятий  «чертёж  развёртки»,  «канцелярский  нож»,  

«шило»,«искусственный материал»;  

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративноприкладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла;  

• называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых  

• искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);  

• читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью  

• чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

• узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

• безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  

• выполнять рицовку;  

• выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;  

• решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии  с  новыми  (дополненными)  требованиями,  использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей;  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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• понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать 

их при решении простейших конструкторских задач;  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

 по  заданным  техническим,  технологическим  и 

декоративнохудожественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции;  

• называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся);  

• понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации;  

• выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

• использовать возможности компьютера и информационнокоммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий;  

• выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• наблюдать конструкции о образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания, умения;  

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях;  

• при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и 

декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы.   

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни.  
Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-

технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и 

деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и 

др.); начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач 

(работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). 

Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда.  
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   Тематическое планирование    

№  Раздел   Количество 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1  Повторение и 

обобщение  

пройденного во 

втором классе  

1  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся.  

2  Информационно 

коммуникативные 

технологии  

3  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

окружающего мира, 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

 

3  Способы получения  

объемных рельефных 

форм и изображений 

(технология обработки 

пластических  

масс,  

креповой бумаги)  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы.  

4  Способы получения 

объемных рельефных  

форм  и изображений.  

Фольга. Технология 

обработки фольги.  

1   Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся.  

5  Архитектура и 

строительство. 

Гофрокартон. Его 

строение свойства, 

сферы использования.  

1  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся.  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
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6  Объемные формы  

деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж 

Развертки.  

6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы.  

7  Технологии обработки 

текстильных 

материалов  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся  

8  Пришивание пуговиц.  

Ремонт одежды.  

3  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся.  

9  Современные 

производства и 

профессии (история 

швейной машины 

 или  

другое)  

4  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

окружающего мира, явлений 

и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам.  

10  Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей из 

наборов типа 

«Конструктор». 

Конструирование 

изделий из разных 

материалов  

6  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8   

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы.  

    Итого  34 часа    

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

4 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «технология»  

Предметные результаты   

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с НОДА  научится:  

1) Формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
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2) На основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с нода;  

3) Самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия с учетом психофизических 

особенностей развития обучающихся с нода;  

4) Понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда с учетом двигательных возможностей;  

5) Выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками при наличии двигательных возможностей;  

6) Выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с нода;  

7) Решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся 

с нода;  

8) На основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественноконструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией с учетом психофизических особенностей 

развития обучающихся с нода;  

9) Создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) с учетом двигательных возможностей;  

10) Работать с доступной информацией; работать в программах word, power point с учетом 

двигательных возможностей;  

11) Решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности;  

12) Осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе 

исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с нода.  

  Содержание обучения  

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО ОВЗ и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается от класса 

к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является 

столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их 
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развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 

конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными.  

Основные модули курса «Технология»:  

1.  Технологии, профессии и производства.  

2.  Технологии ручной обработки материалов:  

 технологии работы с бумагой и картоном;  

 технологии работы с пластичными материалами;  

 технологии работы с природным материалом;  

 технологии работы с текстильными материалами;  

 технологии работы с другими доступными материалами.  

 3.  Конструирование и моделирование:  

 работа с конструктором» (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации);  

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов;  

 робототехника. (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации).  

информационно-коммуникативные  технологии  (с  учётом  возможностей 

материальнотехнической базы образовательной организации) 1.  Технологии, профессии и 

производства (12 ч)  
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов.  

 2.  Технологии ручной обработки материалов (6 ч)  
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.  
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Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным с учетом двигательных возможностей, 

обучающихся с НОДА. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий при наличии двигательных возможностей.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ.  

Робототехника Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч)  
Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой.  

  

Тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.  Технологии, профессии и 

производства  

12  https://nsportal.ru/ 

https://uchi.ru/  

https://infourok.ru/  

  

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

321 

 

 

 

 

2.  Технологии ручной обработки 

материалов  

  

6  https://nsportal.ru/ 

https://uchi.ru/  

https://infourok.ru/  

  

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;   

- применение 

интерактивных форм учебной 

работы обучающихся;  

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;   

- организация  шефства  

мотивированных  

и  

эрудированных обучающихся  

над  

неуспевающими 

одноклассниками,  в  том  

числе  с  особы 

образовательными 

потребностями;   

-  инициирование  

поддержка исследовательской  

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов;   

применение активных форм 

организации учебной  

деятельности на уроке  

  

3.  Конструирование и 

моделирование  

  

10  https://nsportal.ru/ 

https://uchi.ru/  

https://infourok.ru/  

  

4.  Информационнокоммуникативные 

технологии  

6  https://nsportal.ru/ 

https://uchi.ru/  

https://infourok.ru/  

 

   

   

  

  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа  по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

в подготовительном, 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 99 часов в год (3 

часа в неделю).во 2-4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа 

в неделю). 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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В своей социально-ценностной ориентации программа по адаптивной физической культуре 

сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению 

здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развитию жизненно важных физических качеств.  

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, 

обусловленные аномальным развитием физической и психической сферы ребенка. 

Медико-физиологические и психологические особенности детей разных нозологических 

групп, типичные и специфические нарушения двигательной сферы, специально-методические 

принципы работы с данной категорией детей, коррекционная направленность педагогического 

процесса определяют концептуальные подходы к построению и содержанию частных методик 

адаптивной физической культуры. 

Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические линии, ставить и решать 

задачи образовательной деятельности, необходимо знать состояние здоровья, физические, 

психические, личностные особенности детей с нарушениями в развитии, так как характеристика 

объекта педагогических воздействий является исходным условием любого процесса 

образования. 

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие): 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

 коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук,  симметричных и ассиметричных движений, и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты реагирования на 

изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного 

чувства, зрительно-моторной координации и др.; 

 коррекция и развитие физической подготовленности - мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах; 

 компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, плоскостопия, 

дыхательной и сердечнососудистой систем, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 
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 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе,  расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие 

устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-

кинестетических восприятий и т. п.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. п. 

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического 

состояния учащихся с НОДА. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на 

различные дефекты в элементарных  движениях учеников и содействует развитию способности 

организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и 

трудовой деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Упражнения выполняются с учетом индивидуальных возможностей школьника с 

НОДА. 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья данная программа направлена на достижение обучающимися с НОДА 

личностных, метапредметных и предметных результатов по адаптивной физической культуре. 

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах;  

 развитие этических качеств доброжелательности  и эмоциональной-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать  собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 
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развитие  человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание программы. 

Содержание программы распределяется по модулям: 

 Модуль «Знания о физической культуре»; 

 Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

 Модуль «Легкая атлетика»; 

 Модуль «Подвижные игры» 

 Модуль «Лыжная подготовка»; 

 Модуль «Плавание26». 

Модуль «Лыжная подготовка» не планируется для обучающихся с тяжелой и средней 

степенью двигательных нарушений, он может быть заменен на модуль «Гимнастика 

с элементами корригирующей гимнастики» или может быть введен дополнительный модуль 

«Лечебная физическая культура» (при наличии в образовательной организации 

соответствующего кадрового обеспечения и лицензии на медицинскую деятельность). Следует 

учитывать, что уроки АФК для обучающихся с НОДА – это прежде всего возможность 

физической активности. 

Содержание программы для вариантов АООП НОО 

 

Тема, содержание Характеристика содержания и видов деятельности обучающихся с 

НОДА 

Для обучающихся 

с тяжелой степенью 

двигательных 

нарушений 

Для обучающихся 

со средней степенью 

двигательных 

нарушений 

Для обучающихся 

с легкой степенью 

двигательных 

нарушений 

Модуль «Знания о физической культуре человека» 

Понятие адаптивной 

физической культуры 

Теоретический материал осваивается в процессе всех занятий как один 

из элементов урока. 

Раскрывают понятие «адаптивная физическая культура», сравнивают с 

понятием «физическая культура» и анализируют положительное влияние 

компонентов АФК (регулярные занятия доступными физическими 

упражнениями, занятия физкультурой, соблюдение личной гигиены) на 

укрепление здоровья и развитие человека с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Объясняют значение занятий (уроков) по адаптивной физической 

культуре и раскрывают их основное содержание. 

Определяют признаки положительного влияния занятий адаптивной 

физкультурой на успехи в учебе. 
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История физической 

культуры 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 

физкультурой и спортом. 

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют 

виды соревнований, в которых они участвуют. 

Называют характерные признаки соревнований (наличие правил, судьи, 

следящего за выполнением правил; награждение победителей и т. п.). 

Раскрывают назначение первых соревнований у древних людей, 

характеризуют роль и значение соревнований в воспитании будущих 

охотников и воинов. 

Пересказывают тексты о возникновении Олимпийских игр древности. 

Называют правила проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. 

Объясняют связь физической культуры с традициями и обычаями 

народа. 

Приводят примеры трудовой и военной деятельности древних народов, 

получившей свое отражение в современных видах спорта. 

Приводят примеры из истории спортивных состязаний народов России. 

Современные 

Паралимпийские игры 

Объясняют смысл символики и ритуалов Паралимпийских игр. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр и цель организации 

Паралимпийских игр. Объясняют роль Людвига Гуттмана в становлении 

паралимпийского движения. 

Называют известных российских и зарубежных чемпионов 

Паралимпийских игр. 

Твой организм 

(основные части тела 

человека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, 

осанка) 

Устанавливают связь между особенностями своего развития, 

двигательными ограничениями и особенностями основных систем 

организма. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, 

описывают особенности собственного двигательного развития.  

Описывают особенности медицинских рекомендаций для занятий АФК. 

Органы чувств Устанавливают связь между развитием физических качеств и органами 

чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 

Выполняют (при отсутствии противопоказаний и с учетом медицинских 

рекомендаций) специальные упражнения для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Личная гигиена Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы сверстников. 

Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового 

задания «Проверь себя». 

Мозг и нервная 

система 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 
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Анализируют ответы сверстников. 

Обосновывают важность медицинских рекомендаций по сохранению 

нервной системы. 

Органы дыхания Получают представление о работе органов дыхания. 

Выполняют (при отсутствии медицинских противопоказаний) 

упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное). 

Органы пищеварения Получают представление о работе органов пищеварения. 

Объясняют, почему вредно заниматься физическими упражнениями 

после принятия пищи. 

Пища и питательные 

вещества 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для 

пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы сверстников. 

Обосновывают важность рекомендаций правильного употребления 

пищи. Характеризуют особенности своего питания и особенности 

организации приема пищи. 

Вода и питьевой 

режим 

Усваивают азы питьевого режима во время занятий физическими 

упражнениями. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы сверстников. 

Характеризуют особенности собственного питьевого режима и 

особенности его организации (какие приспособления при необходимости 

в связи с особенностями физического развития используют). 

Режим дня Характеризуют понятие «режим дня», учатся правильно распределять 

время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, двигательных минуток (или 

ортопедических пауз), их роль и значение для здоровья. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью 

тестового задания «Проверь себя». 

Спортивная одежда и 

обувь 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от особенностей двигательного развития, медицинских 

рекомендаций, от места проведения занятий, от времени года и погодных 

условий. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают собственное 

выполнение требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями, а также рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и 

обувью. 

Оформляют дневник самоконтроля по основным разделам 

физкультурно-оздоровительной деятельности и уровню физического 

состояния (на основании медицинских рекомендаций). 

Самоконтроль Учатся правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как их 

организм справляется с физическими нагрузками. 
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Определяют основные показатели физического развития и физических 

способностей в зависимости от медицинских рекомендаций. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки 

Демонстрируют 

выполнение с 

помощью ассистента 

предложенных в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

упражнений утренней 

зарядки. 

Соблюдают 

последовательность 

выполнения 

упражнений и 

заданное количество. 

Демонстрируют (в том 

числе с помощью 

ассистента) 

выполнение 

предложенных в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

упражнений утренней 

зарядки. 

Соблюдают 

последовательность 

выполнения 

упражнений и заданное 

количество. 

Демонстрируют 

выполнение 

предложенных в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

упражнений утренней 

зарядки. 

Соблюдают 

последовательность 

выполнения 

упражнений и 

заданное количество. 

Комплексы 

физкультминуток, 

ортопедических пауз 

Выполняют с 

помощью ассистента с 

учетом медицинских 

рекомендаций 

комплексы 

упражнений 

физкультминутки для 

профилактики 

утомления крупных 

(туловища) и мелких 

(пальцев) мышечных 

групп. 

Выполняют с 

помощью ассистента 

медицинские 

рекомендации при 

организации 

ортопедических пауз 

(смена положения 

тела, принятие 

положения лежа для 

разгрузки спины и 

т. д.). 

Выполняют (в том 

числе с ассистивной 

помощью) с учетом 

медицинских 

рекомендаций 

комплексы упражнений 

физкультминутки для 

профилактики 

утомления крупных 

(туловища) и мелких 

(пальцев) мышечных 

групп. 

Выполняют 

медицинские 

рекомендации при 

организации 

ортопедических пауз 

(смена положения тела, 

принятие положения 

лежа для разгрузки 

спины и т. д.). 

Выполняют с учетом 

медицинских 

рекомендаций 

комплексы 

упражнений 

физкультминутки для 

профилактики 

утомления крупных 

(туловища) и мелких 

(пальцев) мышечных 

групп. 

Выполняют 

медицинские 

рекомендации при 

организации 

ортопедических пауз 

(смена положения 

тела, принятие 

положения лежа для 

разгрузки спины и 

т. д.). 

Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. Деятельность обучающихся (например, с тяжелой степенью 

двигательных нарушений) может повторяться. 
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Комплексы 

дыхательной 

гимнастики 

 

С учетом 

имеющихся 

противопоказаний к 

дыхательной 

гимнастике 

Раскрывать значение 

дыхательной 

гимнастики. 

Выполнять 

дыхательные 

упражнения в 

специально 

подобранном  

положении 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Раскрывать значение 

дыхательной 

гимнастики. 

Выполнять 

дыхательные 

упражнения в 

положении сидя на 

стуле 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Раскрывать значение 

дыхательной 

гимнастики. 

Выполнять 

дыхательные 

упражнения в 

положении сидя на 

стуле и в основной 

стойке 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Гимнастика для 

профилактики 

нарушений 

зрения 

 

С учетом 

имеющихся 

противопоказаний к 

глазодвигательным 

упражнениям.  

Раскрывать значение 

выполнения 

упражнений для глаз. 

Выполнять 

упражнения для глаз 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Раскрывать значение 

выполнения 

упражнений для глаз. 

Выполнять упражнения 

для глаз 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Раскрывать значение 

выполнения 

упражнений для глаз. 

Выполнять 

упражнения для глаз 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Упражнения 

для формирования 

правильного 

положения тела, 

развития гибкости и 

координации 

движений 

 

Необходимо строго 

выполнять 

медицинские 

рекомендации (может 

быть запрет на 

определенные 

движения). Ассистент 

должен иметь знания 

об особенностях 

проведения АФК с 

Раскрывают значение 

упражнений для 

формирования 

правильного 

положения тела, 

развития гибкости и 

координации 

движений для 

укрепления здоровья, 

повышения 

эластичности мышц и 

связок, подвижности 

суставов с учетом 

особенностей 

заболевания. 

С помощью 

ассистента 

принимают 

правильные 

Раскрывают значение 

удержания правильного 

положения тела, 

развития гибкости для 

укрепления здоровья, 

повышения 

эластичности мышц и 

связок, подвижности 

суставов с учетом 

особенностей 

заболевания. 

Раскрывают значение 

развития 

координации 

движений. 

Выполняют 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

Раскрывают значение 

развития гибкости для 

укрепления здоровья, 

повышения 

эластичности мышц и 

связок, подвижности 

суставов с учетом 

особенностей 

заболевания. 

Раскрывают значение 

развития координации 

движений. 

Выполняют 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 
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обучающимися с 

НОДА 

положения тела и 

отдельных его частей 

(укладки и фиксация 

определенных 

способов сидения, 

стояния, 

применяемых для 

тренировки в 

сохранении 

правильных 

положений тела – 

сохранение в течение 

определенного 

времени 

фиксированной позы 

в процессе 

исправления 

порочных положений) 

для нормализации 

обратной 

афферентации и 

моторики. 

С помощью 

ассистента 

используют 

технические средства 

для формирования 

правильного 

положения тела 

(вертикализатора, 

опор для сидения, 

приспособлений для 

укладок и т. д.). 

Принимать 

правильную осанку 

сидя (в том числе 

используя 

специальные 

приспособления), стоя 

в вертикализаторе 

(или с помощью 

ассистента) и 

сохранять эту позу в 

течение заданного 

времени (до 10 сек.). 

Выполнять 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения для 

развития равновесия в 

статическом режиме с 

использованием 

рекомендованных 

технических средств 

передвижения. 

Выполняют приседание 

на всей ступне, стоя у 

опоры, наклоны 

туловища вперед, 

назад, в стороны, стоя у 

опоры.  

Выполняют движения 

головой в разных 

направлениях. 

Удерживают голову в 

среднем положении в 

исходном положении 

стоя у опоры, ноги 

вместе, стопы 

максимально 

разведены. Сохраняют 

правильное положение 

головы в ходьбе с 

поворотами (по 

ориентирам). 

Выполняют 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

сохранение 

устойчивости при 

движениях головой в 

исходных положениях: 

сидя, стоя на коленях, 

стоя с опорой; 

сохранение 

устойчивости (в том 

числе с опорой одной 

упражнения для 

развития равновесия в 

статическом и 

динамическом 

режиме. 

Сохраняют 

правильное 

положение головы в 

ходьбе с поворотами 

(по ориентирам). 

Выполняют 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

сохранение 

устойчивости при 

движениях головой в 

исходных 

положениях: сидя, 

стоя на коленях, стоя 

с опорой; сохранение 

устойчивости (в том 

числе с опорой одной 

рукой) при наклонах 

туловища вперед-

назад, вправо-влево; 

повороты вправо-

влево. 

Из исходного 

положения лежа на 

спине (на животе) 

выполняют переход в 

основную стойку, 

принимая как можно 

меньше 

промежуточных 

исходных положений; 

стоя с опорой. 

Выполняют кружение 

на месте 

переступанием; 

удерживают 

различные исходные 
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подтягивание на руках 

с разогнутой головой 

лежа на животе на 

наклонной плоскости. 

Выполнять 

упражнения, 

укрепляющие мышцы 

туловища в 

положении разгрузки 

позвоночника. 

Удерживают голову (в 

том числе и в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности) в 

среднем положении в 

исходном положении 

стоя в 

вертикализаторе. 

Выполняют в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

сохранение 

устойчивости при 

движениях головой в 

исходных 

положениях: сидя (в 

том числе в 

специальных 

приспособлениях), 

сохранение 

устойчивости (в том 

числе с опорой одной 

рукой) при наклонах 

туловища вперед-

назад, вправо-влево; 

повороты вправо-

влево. 

рукой) при наклонах 

туловища вперед-назад, 

вправо, влево; 

повороты вправо-влево. 

Из исходного 

положения лежа на 

спине (на животе) 

выполняют переход в 

основную стойку, 

принимая как можно 

меньше 

промежуточных 

исходных положений; 

стоя с опорой. 

Выполняют кружение 

на месте 

переступанием; 

удерживают различные 

исходные положения на 

качающейся плоскости. 

Выполняют ходьбу по 

начерченному 

коридору, по доске, 

лежащей на полу, по 

доске с приподнятым 

краем (вверх-вниз), по 

гимнастической 

скамейке. Выполняют с 

опорой перешагивание 

через канат, лежащий 

на полу, через бруски, 

гимнастические палки, 

лежащие на полу на 

расстоянии 1 м. 

Принимают 

правильную осанку 

сидя, стоя с помощью 

учителя и сохранять ее 

до 10 сек. 

Подтягиваются на 

руках с разогнутой 

головой лежа на животе 

на наклонной 

плоскости. Выполняют 

упражнения, 

укрепляющие мышцы 

положения на 

качающейся 

плоскости. 

Выполняют ходьбу по 

начерченному 

коридору, по доске, 

лежащей на полу, по 

доске с приподнятым 

краем (вверх-вниз), по 

гимнастической 

скамейке. Выполняют 

с опорой 

перешагивание через 

канат, лежащий на 

полу, через бруски, 

гимнастические 

палки, лежащие на 

полу на расстоянии 

1 м. 

Принимают 

правильную осанку 

сидя. 
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Из исходного 

положения лежа на 

спине (на животе) 

выполняют переворот 

на живот (на спину). 

туловища в положении 

разгрузки 

позвоночника. Стоят у 

вертикальной 

плоскости с 

сохранением 

правильной осанки при 

движениях головой, 

руками. Приседают с 

прямым туловищем и 

поднятой головой 

(опора руками на 

уровне груди). 

Выполняют 

упражнения у 

гимнастической стенки 

с опорой на рейку на 

уровне груди с 

сохранением 

выпрямленной осанки. 

Выполняют ходьбу с 

приспособлениями для 

ходьбы на месте и с 

продвижением вперед с 

поднятой головой, 

выпрямленной осанкой. 

Упражнения для 

нормализации 

произвольных 

движений в суставах 

 

Необходимо строго 

выполнять 

медицинские 

рекомендации (может 

быть запрет на 

определенные 

движения). Ассистент 

должен иметь знания 

об особенностях 

проведения АФК с 

обучающимися с 

НОДА.  

Раскрывают значение 

регулярного 

выполнения 

упражнений для 

нормализации 

произвольных 

движений в суставах. 

Выполняют с 

помощью ассистента 

(в том числе в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности) 

упражнения для 

повышения 

амплитуды движений 

в суставах верхних и 

нижних конечностей. 

Выполняют (в том 

числе и в форме 

Раскрывают значение 

регулярного 

выполнения 

упражнений для 

нормализации 

произвольных 

движений в суставах. 

Выполняют 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения для 

повышения 

подвижности 

позвоночного столба, 

амплитуды движений в 

суставах верхних и 

Раскрывают значение 

регулярного 

выполнения 

упражнений для 

нормализации 

произвольных 

движений в суставах. 

Выполняют 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения для 

повышения 

подвижности 

позвоночного столба, 

амплитуды движений 



 

332 

 

 

 

 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности) с 

помощью ассистента 

движения головой в 

разных направлениях, 

одновременные 

движения руками 

вперед, назад, в 

стороны, вниз, 

сгибание и разгибание 

предплечий и кистей 

рук. 

Выполняют (в том 

числе и в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности) с 

помощью ассистента в 

различных 

положениях (лежа на 

спине, на боку, сидя с 

использованием 

оборудования и т. д.) 

поочередное сгибание 

и разгибание рук, 

поднимание и 

отведение прямых или 

согнутых ног, а также 

круговые движения 

ими 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций в 

форме пассивной 

и/или активно-

пассивной 

нижних конечностей 

(по возможности). 

Стоя у опоры, 

выполняют движения 

руками вперед, назад, в 

стороны, вниз, 

сгибание и разгибание 

предплечий и кистей 

рук. 

Выполняют 

поднимание и 

отведение прямых или 

согнутых ног, а также 

круговые движения 

ими в положении сидя 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Удерживая голову в 

повороте вправо 

(влево) в исходном 

положении стоя 

у опоры ноги на 

ширине плеч, стопы 

разведены, приседать 

на правой (левой) ноге 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций 

поднимают руки в 

стороны, слегка 

наклонившись вперед, 

бросают расслабленно 

вниз из положения 

в суставах верхних и 

нижних конечностей. 

Выполняют 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения лазания 

по гимнастической 

стенке, по наклонной 

ребристой доске. 
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деятельности с 

помощью ассистента 

поднимать руки в 

стороны, слегка 

наклонившись вперед, 

бросать расслабленно 

вниз из положения 

сидя в специальном 

приспособлении 

(кресле с 

фиксаторами); 

выполнять в 

положении сидя 

плавные помахивания 

руками, отведенными 

в стороны (кисти 

слегка отстают от 

движения всей руки) – 

«птицы машут 

крыльями»; 

выполнять в 

положении сидя в 

специальном 

приспособлении 

(кресле с 

удерживающими 

фиксаторами) 

«потряхивание рук» 

(руки перед собой, 

кисти свисают, 

непрерывными 

потряхиваниями 

предплечий 

расслаблять кисти 

(«стряхивать воду с 

пальцев рук»)). 

Выполнять в форме 

пассивной и/или 

активно-пассивной 

деятельности с 

помощью ассистента в 

положении лежа на 

спине 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

сидя; выполняют в 

положении сидя 

плавные помахивания 

руками, отведенными в 

стороны (кисти слегка 

отстают от движения 

всей руки) – «птицы 

машут крыльями»; 

выполняют в 

положении сидя 

«потряхивание рук» 

(руки перед собой, 

кисти свисают, 

непрерывными 

потряхиваниями 

предплечий 

расслаблять кисти 

(«стряхивать воду с 

пальцев рук»)); стоя у 

опоры, покачивают 

вперед-назад 

расслабленной ногой – 

«стряхивать воду с 

ноги». 

Выполняют 

в положении сидя 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

одновременные 

движения прямыми 

руками вперед-назад, 

вверх-вниз; 

одновременные 

движения прямыми 

руками с перекрестной 

координацией (правая 

вперед, левая назад и 

т. п.); одновременные и 

однонаправленные 

движения рукой и 

ногой (лѐжа на спине) 

одновременно руку и 
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возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

одновременные 

движения прямыми 

руками вперед-назад, 

вверх-вниз; 

одновременные 

движения прямыми 

руками с 

перекрестной 

координацией (правая 

вперед, левая назад 

и т. п.); 

одновременные и 

однонаправленные 

движения рукой и 

ногой одновременно 

руку и ногу поднять 

вверх, опустить вниз, 

согнуть, разогнуть); 

движения рук и ног с 

перекрестной 

координацией (лѐжа 

на спине) правая рука, 

левая нога 

поднимается вверх, 

отводится в сторону, 

то же выполняется 

другой рукой и 

ногой). 

ногу поднять вверх, 

опустить вниз, согнуть, 

разогнуть); движения 

рук и ног с 

перекрестной 

координацией (лѐжа на 

спине) правая рука, 

левая нога поднимается 

вверх, отводится в 

сторону, то же 

выполняется другой 

рукой и ногой). 

Упражнения для 

формирования свода 

стоп, их подвижности 

и опороспособности 

 

Необходимо строго 

выполнять 

медицинские 

рекомендации (может 

быть запрет на 

определенные 

движения). Ассистент 

должен иметь знания 

об особенностях 

Выполняют в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности при 

помощи ассистента в 

исходном положении 

лежа на спине 

сгибание и разгибание 

пальцев ног: тыльное 

и подошвенное 

сгибание стопы с 

поочередным 

касанием предмета, 

удерживаемого 

ассистентом, пяткой, 

Выполняют в исходном 

положении сидя (стоя у 

опоры) сгибание и 

разгибание пальцев 

ног: тыльное и 

подошвенное сгибание 

стопы с поочередным 

касанием пола пяткой, 

носком; смыкание и 

размыкание стоп; 

прокатывание стопами 

каната; захватывание 

стопами мяча; 

захватывание ногами 

мешочка с песком с 

Выполняют в 

исходном положении 

сидя (стоя у опоры) 

сгибание и разгибание 

пальцев ног: тыльное 

и подошвенное 

сгибание стопы с 

поочередным 

касанием пола пяткой, 

носком; смыкание и 

размыкание стоп; 

прокатывание 

стопами каната; 

захватывание стопами 

мяча; захватывание 



 

335 

 

 

 

 

проведения АФК с 

обучающимися с 

НОДА. 

носком; смыкание и 

размыкание стоп; 

захватывание стопами 

мяча; захватывание 

ногами мешочка с 

песком 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

последующими 

бросками его в 

веревочный круг, в 

обруч и передачей 

соседу по ряду; ходьбы 

по ребристой доске, с 

наступанием на канат; 

ходьбы на носках, на 

пятках, на внутреннем 

и наружном крае стоп; 

из исходного 

положения - стоя у 

опоры, ноги на ширине 

ступни, перекаты с 

носков на пятки 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

ногами мешочка с 

песком с 

последующими 

бросками его в 

веревочный круг, в 

обруч и передачей 

соседу по ряду; 

ходьбы по ребристой 

доске, с наступанием 

на канат; ходьбы на 

носках, на пятках, на 

внутреннем и 

наружном крае стоп; 

из исходного 

положения стоя у 

опоры, ноги на 

ширине ступни, 

перекаты с носков на 

пятки 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Развитие 

мелкомоторных 

движений и 

манипулятивной 

функции рук 

Выполняют (в том 

числе в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельностью с 

помощью ассистента) 

поочередное и 

одновременное 

сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с 

изменением темпа 

движений. 

Противопоставление 

первого пальца 

остальным с 

контролем зрения, а 

также без него. 

Выполняют с 

помощью ассистента 

упражнения с малым 

(теннисным, 

Выполняют 

поочередное и 

одновременное 

сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с 

изменением темпа 

движений, 

противопоставление 

первого пальца 

остальным с контролем 

зрения, а также без 

него, поочередное 

сгибание и разгибание 

пальцев рук. 

Выполняют 

упражнения с малым 

(теннисным, сенсорным 

и т. п.) мячом в 

положении сидя. 

Выполняют 

различные  виды 

схватов кисти: 

шаровидный, 

цилиндрический, 

крючковидный, 

межпальцевой и 

оппозиционный. 
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сенсорным и т. п.) 

мячом в положении 

лежа и в положении 

сидя (по 

возможности). 

Организующие 

команды и приемы. 

Построения. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд 

Не планируются Не планируются Выполняют 

организующие 

команды по 

распоряжению 

учителя. 

Соблюдают 

дисциплину и 

взаимодействуют с 

товарищами при 

выполнении строевых 

упражнений 

(например, во время 

построения в шеренгу 

и перестроения из 

шеренги в колонну; 

при передвижении 

строем и т. п.). 

Характеризуют 

строевые упражнения 

как совместные 

действия, 

необходимые для 

предупреждения 

травматизма на 

уроках АФК. 

Выполняют повороты 

на месте направо, 

налево, кругом. 

Выполняют строевые 

команды: «равняйсь», 

«смирно», «вольно», 

«направо», «налево» 

без предъявления 

требований к технике 

выполнения.  

Акробатические 

упражнения. Упоры, 

седы, упражнения в 

группировке, 

перекаты. 

Не планируются Не планируются Называть основные 

виды стоек, упоров, 

седов и др. 

Демонстрировать без 

предъявления 
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требований к технике 

выполнения 

разученных стоек, 

седов, упоров, 

приседов с учетом 

индивидуальных 

двигательных 

возможностей. 

Выполнять с учетом 

индивидуальных 

двигательных 

возможностей и без 

предъявления 

требований к технике 

выполнения 

фрагменты 

комбинаций 

элементов, 

составленных из 

хорошо освоенных 

упражнений. 

Например: переход из 

положения лежа на 

спине в положение 

лежа на животе и 

обратно; группировка 

в положении лежа на 

спине и перекаты 

вперед-назад в 

группировке; из 

положения в 

группировке переход 

в положение лежа на 

спине (с помощью); из 

приседа перекат назад 

с группированием и 

обратно (с помощью). 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке (наклонной под 

разным углом 

лестнице). 

Не планируются Не планируются Демонстрируют 

свободную технику 

выполнения 

разученных способов 

лазанья по 

гимнастической 

стенке (наклонной 

под разным углом 

лестнице) с учетом 
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индивидуальных 

двигательных 

возможностей. 

Преодоление полосы 

препятствий (в том 

числе из мягких 

модулей) с 

элементами лазанья, 

перелезания и 

переползания 

Демонстрируют с 

помощью ассистента 

(в том числе в форме 

пассивной или 

активно-пассивной 

деятельности) 

упражнения с 

элементами ползания, 

лазанья, перелезания 

через искусственные 

препятствия (мягкие 

модули), скатывание 

(например, лежа на 

животе) с невысоких 

горок (в том числе в 

стандартных, игровых 

и соревновательных 

условиях). 

Демонстрируют (в том 

числе с ассистивной 

помощью) без 

предъявления 

требований к технике 

выполнения 

упражнений, 

разученных для 

преодоления 

искусственных полос 

препятствий. 

С помощью ассистента 

преодолевают полосы 

препятствий 

(перелезание и 

переползание через 

мягкие модули, 

скатывание с 

невысоких горок в 

удобном положении) в 

стандартных, игровых 

и соревновательных 

условиях. 

Демонстрируют без 

предъявления 

требований к технике 

выполнения 

упражнений, 

разученных для 

преодоления 

искусственных полос 

препятствий. 

Уверенно 

преодолевают полосы 

препятствий в 

стандартных, игровых 

и соревновательных 

условиях. 

Упражнения с 

предметами, развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими и малыми 

мячами, 

гимнастической 

палкой, набивным 

мячом (не более 1 кг), 

обручем, флажками 

Выполняют сочетание 

движений руками (в 

том числе с помощью 

ассистента) без 

предметов и с 

предметами 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Выполняют 

двигательные 

действия под 

музыкальное 

сопровождение. 

Выполняют (в том 

числе с помощью 

Описывать технику 

двигательных действий 

упражнений с 

предметами. 

Анализируют 

собственную 

деятельность и 

деятельность 

товарищей. 

Выполняют в 

положении сидя 

сочетание движений 

руками без предметов и 

с предметами 

(дифференцированно в 

зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

Описывать технику 

двигательных 

действий упражнений 

с предметами. 

Анализируют 

собственную 

деятельность и 

деятельность 

товарищей. 

Выполняют сочетание 

движений руками, 

ходьбы на месте и в 

движении, маховыми 

движениями ногой, 

приседаниями, 

поворотами, простые 

гимнастические 

связки без предметов 

и с предметами 
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ассистента) 

перекладывание мяча 

из руки в руку с 

вращением вокруг 

себя. 

Выполняют (в том 

числе с помощью 

ассистента) бросание 

набивного мяча (не 

более 1 кг) и/или 

мешочков с песком. 

медицинских 

рекомендаций). 

Выполняют в 

положении сидя 

двигательные действия 

руками под 

музыкальное 

сопровождение. 

Подбрасывают и ловят 

гимнастическую палку, 

большие мячи. 

Выполняют в 

положении сидя 

перекладывание мяча 

из руки в руку с 

вращением вокруг себя. 

Выполняют в 

положении сидя удары 

мяча об пол перед 

собой, прокатывание 

мяча, броски вперед, в 

сторону с 

дозированными 

усилиями. 

Выполняют бросание 

набивного мяча (не 

более 1 кг) и/или 

мешочков с песком. 

(дифференцированно 

в зависимости от 

двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Выполняют 

двигательные 

действия ритмической 

гимнастики под 

музыкальное 

сопровождение. 

Подбрасывают и 

ловят гимнастическую 

палку, большие мячи. 

Выполняют 

перекладывание мяча 

из руки в руку с 

вращением вокруг 

себя. 

Выполняют ведение 

большого мяча, удары 

мяча об пол перед 

собой, прокатывание 

мяча, броски вперед, в 

сторону с 

дозированными 

усилиями. 

Выполняют бросание 

набивного мяча (не 

более 1 кг) и/или 

мешочков с песком. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. Деятельность обучающихся (например, с тяжелой степенью 

двигательных нарушений) может повторяться. 

Беговые упражнения Не планируются Не планируются Демонстрируют без 

предъявления 

требований к технике 

выполнения и с 

учетом двигательных 

особенностей 

разученные беговые 

упражнения 

в стандартных 
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условиях (не 

изменяющихся). 

Выполняют беговые 

упражнения в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Броски большого мяча 

(1 кг) 

Не планируются Соблюдают правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений в бросках 

большого мяча. 

Демонстрируют без 

предъявления 

требований к технике 

бросок большого мяча 

на дальность удобным 

способом из положения 

сидя. 

Соблюдают правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений в бросках 

большого мяча. 

Демонстрируют без 

предъявления 

требований к технике 

бросок большого мяча 

на дальность удобным 

способом из 

положения стоя и из 

положения сидя. 

Метание мяча Овладевают с учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в бросках 

малого мяча (в том 

числе с помощью 

ассистента в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности). 

Выполняют с 

помощью ассистента 

броски мяча на 

дальность (с учетом 

двигательных 

возможностей). 

Овладевают с учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в бросках 

малого мяча в 

положении сидя. 

Выполняют в 

положении сидя броски 

мяча на дальность (с 

учетом двигательных 

возможностей). 

Выполняют в 

положении сидя с 

учетом двигательных 

возможностей броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). 

Овладевают с учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в бросках 

малого мяча. 

Выполняют броски 

мяча на дальность 

(с учетом 

двигательных 

возможностей). 

Выполняют с учетом 

двигательных 

возможностей броски 

в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). 

Модуль «Подвижные игры» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. Деятельность обучающихся может повторяться. 

Названия и правила 

игр, инвентарь, 

оборудование, 

организация, правила 

Знают и называют 

разученные игры. 

Объясняют правила 

игры. 

Знают и называют 

разученные игры. 

Объясняют правила 

игры. 

Знают и называют 

разученные игры. 

Объясняют правила 

игры. 
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поведения и 

безопасности. 

Называют 

необходимый 

инвентарь для 

проведения игры. 

Руководствуются 

правилами игр, при 

направляющей 

помощи учителя 

договариваются о 

возможности 

пассивного и/или 

пассивно-активного 

участия в игре, 

учитывая 

двигательные 

ограничения 

(например, подавать 

сигнал к действию и 

окончанию действия), 

соблюдают правила 

безопасности. 

Называют 

необходимый 

инвентарь для 

проведения игры. 

Руководствуются 

правилами игр, при 

направляющей помощи 

учителя 

договариваются об 

изменениях правил в 

связи с двигательными 

возможностями, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Подбирают 

необходимый 

инвентарь для 

проведения игры, с 

помощью учителя 

располагают его на 

площадке для игры. 

Руководствуются 

правилами игр, при 

направляющей 

помощи учителя 

договариваются об 

изменениях правил в 

связи с 

двигательными 

возможностями, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Подвижные игры 

различной 

направленности с 

учетом двигательных 

особенностей  

Принимают участие (в 

том числе в форме 

пассивно-активной 

деятельности с 

помощью ассистента) 

в малоподвижной 

игре. Осуществляют 

судейство (в том 

числе с помощью 

ассистента). 

Описывают технику 

игровых действий и 

приемов, выявляют и 

устраняют типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совмест-ной 

игровой деятельности. 

Организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками 

подвижные игры сидя, 

осуществляют 

судейство. 

Описывают технику 

малоподвижных 

игровых действий и 

приемов, осваивают их 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Организовывают и 

проводят совместно 

со сверстниками 

подвижные игры с 

учетом двигательных 

возможностей, 

осуществляют 

судейство. 

Описывают технику 

игровых действий и 

приемов, осваивают 

их самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Развитие 

двигательных 

способностей 

Взаимодействуют при 

помощи ассистента со 

сверстниками в 

процессе совместной 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности, 

которая позволяет 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 
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малоподвижной 

игровой деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

выполнять действия 

сидя. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Игры с мячом Овладевают с учетом 

двигательных 

возможностей. 

Овладевают с учетом 

двигательных 

возможностей в 

положении сидя 

элементарными 

умениями в ловле и 

бросках мяча. 

Выполняют в 

положении сидя ловлю, 

передачу и броски мяча 

индивидуально, в парах 

(с учетом двигательных 

возможностей). 

Выполняют в 

положении сидя броски 

в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). 

Овладевают с учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча. 

Выполняют ловлю, 

передачу, броски и 

ведение мяча 

индивидуально, в 

парах, стоя на месте и 

в шаге (с учетом 

двигательных 

возможностей). 

Выполняют броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). 

Выполняют ведение 

мяча (с учетом 

двигательных 

возможностей) в 

движении по прямой 

(шагом). 

Овладевают с учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в ударах по 

неподвижному и 

катящемуся мячу в 

футболе, остановках 

мяча ногой, ведении 

мяча. 

Подвижные игры 

разных народов 

Проявляют интерес к 

культуре своего 

народа, бережно 

относятся к его 

традициям, обрядам, 

формам поведения и 

взаимоотношений. 

Проявляют интерес к 

культуре своего народа, 

бережно относятся к 

его традициям, 

обрядам, формам 

поведения и 

взаимоотношений. 

Проявляют интерес к 

культуре своего 

народа, бережно 

относятся к его 

традициям, обрядам, 

формам поведения и 

взаимоотношений. 
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Проявляют интерес к 

национальным видам 

спорта, с помощью 

ассистента 

включаются в 

национальные 

праздники в форме 

пассивной 

наблюдательной 

деятельности. 

Проявляют интерес к 

национальным видам 

спорта, с учетом 

двигательных 

возможностей 

включаются в 

национальные 

праздники. 

Проявляют интерес к 

национальным видам 

спорта, с учетом 

двигательных 

возможностей 

включаются в 

национальные 

праздники и 

спортивные 

соревнования по 

национальным видам 

спорта. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр 

Используют с учетом 

двигательных 

возможностей 

подвижные игры для 

развития основных 

физических качеств, 

планируют 

деятельность 

ассистента. 

Регулируют 

собственные эмоции и 

управляют ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

условиях игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Демонстрируют 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность при 

решении вариативных 

задач, возникающих в 

процессе подвижных 

игр. 

Используют с учетом 

двигательных 

возможностей 

подвижные игры для 

развития основных 

физических качеств. 

Регулируют 

собственные эмоции и 

управляют ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

условиях игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Демонстрируют 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность при 

решении вариативных 

задач, возникающих в 

процессе подвижных 

игр. 

Используют с учетом 

двигательных 

возможностей 

подвижные игры для 

развития основных 

физических качеств. 

Регулируют 

собственные эмоции и 

управляют ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками 

в условиях игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Демонстрируют 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность при 

решении вариативных 

задач, возникающих в 

процессе подвижных 

игр. 

Катание на санках Правильно выбирают 

одежду и обувь с 

учетом погодных 

условий. 

Правильно выбирают 

одежду и обувь с 

учетом погодных 

условий. 

Правильно выбирают 

одежду и обувь с 

учетом погодных 

условий. 
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Характеризуют 

способы катания на 

санках с гор 

(например, сидя и 

лежа на санках). 

Совместно с 

ассистентом 

выполняют спуск с 

гор на санках в 

условиях игровой 

деятельности. 

Характеризуют 

способы катания на 

санках с гор (например, 

сидя и лежа на санках). 

Демонстрируют с 

учетом двигательных 

возможностей развитие 

равновесия при спусках 

с гор на санках в 

условиях игровой 

деятельности. 

Характеризуют 

способы катания на 

санках с гор 

(например, сидя и 

лежа на санках). 

Демонстрируют с 

учетом двигательных 

возможностей 

развитие равновесия 

при спусках с гор на 

санках в условиях 

игровой деятельности. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. Деятельность обучающихся может повторяться. 

Знакомство с лыжной 

подготовкой 

Не планируется Не планируется Правильно выбирают 

одежду и обувь для 

лыжных прогулок в 

зависимости от 

погодных условий. 

Одеваются для 

занятий лыжной 

подготовкой с учетом 

правил и требований 

безопасности. 

Соблюдают технику 

безопасности. 

Излагают правила 

индивидуального 

подбора лыж, лыжных 

палок и креплений. 

Соблюдают эти 

правила при выборе 

лыжного инвентаря. 

Излагают правила 

индивидуального 

подбора одежды и 

обуви для занятий 

лыжной подготовкой. 

Передвижение на 

лыжах 

  Описывать технику 

выполнения основной 

стойки, объяснять, в 

каких случаях она 

используется 

лыжниками. 
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Демонстрируют с 

учетом двигательных 

возможностей 

технику выполнения 

основной стойки 

лыжника при 

передвижении и 

спуске с небольших 

пологих склонов. 

Демонстрируют с 

учетом двигательных 

возможностей 

технику 

передвижения на 

лыжах ступающим 

шагом. 

Демонстрируют с 

учетом двигательных 

возможностей 

технику 

передвижения на 

лыжах скользящим 

шагом. 

Выполняют 

разученный способ 

передвижения на 

лыжах в условиях 

игровой деятельности. 

Демонстрируют 

свободную с учетом 

двигательных 

возможностей 

технику 

передвижения на 

учебной дистанции. 

Модуль «Плавание» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. Уроки проводятся с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с НОДА, направлены на коррекцию двигательных нарушений, профилактику 

сопутствующих заболеваний. Для занятий плаванием необходимо медицинское разрешение. 

Теоретическая 

подготовка  

Знают и называют правила поведения в бассейне. Знают правила техники 

безопасности. 

Характеризуют значение плавания для здоровья; описывают свойства 

воды. 
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Характеризуют особенности функционирования органов и систем при 

занятии плаванием. 

Описывают влияние плавания на работу опорно-двигательного аппарата. 

Характеризуют закаливающее действие воды. Характеризуют 

физические, морально-волевые качества пловца. 

Соблюдают меры личной гигиены. 

Знают и называют спортивный инвентарь. 

Подготавливающие 

упражнения на суше 

Выполняют с 

помощью ассистента 

упражнения на 

удержание головы 

(лежа на спине; лежа 

на животе, на 

большом мяче или на 

специальном валике). 

Выполняют с 

помощью ассистента 

повороты туловища (в 

положении лежа, 

сидя, стоя – при 

удержании 

ассистентом). 

Выполняют при 

поддерживании 

туловища ассистентом 

ползание на 

четвереньках с 

тренировкой подъема 

головы с учетом 

двигательных 

возможностей (с 

опорой на предплечья; 

с опорой на 

раскрытую кисть и 

колени). 

Выполняют спуск со 

скамейки на пол из 

положения сидя, стоя 

на четвереньках, стоя 

при физическом 

удержании 

ассистентом. 

Выполняют при 

помощи ассистента 

упражнения на 

формирование 

Выполняют (в том 

числе с помощью 

ассистента) 

упражнения на 

удержание головы 

(лежа на спине; лежа на 

животе, на большом 

мяче или на 

специальном валике). 

Выполняют (в том 

числе с помощью 

ассистента) повороты 

туловища (в положении 

лежа, сидя, стоя). 

Выполняют ползание (в 

том числе с помощью 

ассистента) на 

четвереньках с 

тренировкой подъема 

головы с учетом 

двигательных 

возможностей (с 

опорой на предплечья; 

с опорой на раскрытую 

кисть и колени). 

Выполняют спуск (в 

том числе с помощью 

ассистента) со 

скамейки на пол из 

положения сидя, стоя 

на четвереньках. 

Выполняют 

упражнения на 

формирование 

правильного сидения, 

правильного стояния 

(с помощью 

ассистента) (руки на 

опоре). 

Выполняют 

упражнения на 

удержание головы 

(лежа на спине; лежа 

на животе, на 

большом мяче или на 

специальном валике). 

Выполняют повороты 

туловища (в 

положении лежа, 

сидя, стоя). 

Выполняют ползание 

на четвереньках 

с тренировкой 

подъема головы 

с учетом 

двигательных 

возможностей 

(с опорой на 

предплечья; с опорой 

на раскрытую кисть и 

колени). 

Выполняют спуск со 

скамейки на пол из 

положения сидя, стоя 

на четвереньках, стоя. 

Выполняют 

упражнения на 

формирование 

правильного сидения, 

правильного стояния 

(руки на опоре). 

Выполняют с учетом 

медицинских 

рекомендаций 

дыхательные 

упражнения. 
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правильного сидения, 

правильного стояния 

(руки на опоре). 

Выполняют с учетом 

медицинских 

рекомендаций 

дыхательные 

упражнения. 

Выполняют с учетом 

медицинских 

рекомендаций 

дыхательные 

упражнения. 

Специальная 

физическая 

подготовка (техника 

плавания на суше) 

Выполняют с 

помощью ассистента 

специальные 

физические 

упражнения близкие 

по характеру 

движения к технике 

плавания (имитация 

плавания брассом; 

имитация плавания в 

сочетании с 

дыхательными 

упражнениями). 

Выполняют 

специальные 

физические 

упражнения близкие по 

характеру движения к 

технике плавания 

(имитация плавания 

брассом; имитация 

плавания в сочетании с 

дыхательными 

упражнениями) (в том 

числе с помощью 

ассистента). 

Выполняют 

специальные 

физические 

упражнения близкие 

по характеру 

движения к технике 

плавания (имитация 

плавания брассом; 

имитация плавания в 

сочетании с 

дыхательными 

упражнениями). 

Подготовительные 

упражнения в воде 

Выполняют с 

помощью ассистента 

(удержание как в 

тренажере Гросса) 

упражнения для 

привыкания к воде. 

Выполняют 

подготовительные 

упражнения в воде. 

Выполняют с 

помощью ассистента 

погружение в воду с 

головой (присесть) с 

задержкой дыхания. 

Выполняют с помощью 

ассистента (удержание 

как в тренажере Гросса) 

упражнения для 

привыкания к воде. 

Выполняют 

подготовительные 

упражнения в воде. 

Выполняют с помощью 

ассистента погружение 

в воду с головой 

(присесть) с задержкой 

дыхания. 

Выполняют 

упражнения для 

привыкания к воде. 

Выполняют 

подготовительные 

упражнения в воде. 

Выполняют 

погружение в воду с 

головой (присесть) с 

задержкой дыхания. 

Выполняют ходьбу 

(легкий бег) в воде. 

Выполняют 

упражнения в воде с 

опорой у бортика. 

Специально-

техническая 

подготовка 

Выполняют при 

помощи ассистента (в 

том числе с помощью 

плавательных 

средств) скольжение 

по воде с удержанием 

головы над водой. 

Осваивают с учетом 

двигательных 

Выполняют (в том 

числе с помощью 

плавательных средств) 

скольжение по воде с 

удержанием головы над 

водой. 

Осваивают имитацию 

техник кроль на груди: 

правильное дыхание, 

Выполняют (в том 

числе с помощью 

плавательных 

средств) скольжение 

по воде с удержанием 

головы над водой. 

Осваивают имитацию 

техники кроль на 

груди: правильное 
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возможностей 

имитацию техники 

кроль на груди (в том 

числе при помощи 

ассистента): 

правильное дыхание, 

поочередные 

гребковые движения 

рук, непрерывные 

движения ног. 

Осваивают с 

помощью ассистента 

скольжение на спине 

(в том числе 

с плавательными 

средствами). 

Проплывает (в том 

числе с 

использованием 

плавательных средств 

учебную дистанцию с 

учетом двигательных 

возможностей. 

поочередные гребковые 

движения рук, 

непрерывные движения 

ног. 

Осваивают скольжение 

на спине (в том числе с 

плавательными 

средствами). 

Осваивают имитацию 

техники кроль на 

спине. 

Осваивают технику 

плавания брассом. 

Проплывает (в том 

числе с использованием 

плавательных средств 

учебную дистанцию с 

учетом двигательных 

возможностей. 

дыхание, поочередные 

гребковые движения 

рук, непрерывные 

движения ног. 

Осваивают 

скольжение на спине 

(в том числе 

с плавательными 

средствами). 

Осваивают имитацию 

техники кроль на 

спине. 

Осваивают технику 

плавания брассом. 

Проплывает (в том 

числе с 

использованием 

плавательных средств 

учебную дистанцию с 

учетом двигательных 

возможностей. 

 

Тематическое планирование 

Подготовительный класс 

 

№ 

п/п Вид программного материала 

Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1. 

Модуль «Знания о физической 

культуре человека» 

В 

процессе 

обучения 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила общения 

2. Модуль «Гимнастика с 

элементами корригирующей 

гимнастики» 

30 

3. Модуль «Легкая атлетика» 25 

4. Модуль «Подвижные игры» 24 

5. Модуль «Лыжная подготовка» 12 

6. Модуль «Плавание» 8 

Итого: 99 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

1 класс 

№ 

п/п Вид программного материала 

Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1. 

Модуль «Знания о физической 

культуре человека» 

В 

процессе 

обучения 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

2. Модуль «Гимнастика с 

элементами корригирующей 

гимнастики» 

30 

3. Модуль «Легкая атлетика» 25 

4. Модуль «Подвижные игры» 24 

5. Модуль «Лыжная подготовка» 12 

6. Модуль «Плавание» 8 

Итого: 99 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов;  -применение 

активных форм организации 

учебной деятельности 

2 класс 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов 

ЭОР Учет программы 

воспитания 

1. Модуль «Знания о 

физической культуре 

человека» 

В процессе 

обучения 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

2. Модуль «Гимнастика с 

элементами корригирующей 

гимнастики» 

30 

3. Модуль «Легкая атлетика» 28 

4. Модуль «Подвижные игры» 24 

5. Модуль «Лыжная 

подготовка» 

12 

6. Модуль «Плавание» 8 

Итого: 102 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

3 класс 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов 

ЭОР Учет программы 

воспитания 

1. Модуль «Знания о 

физической культуре 

человека» 

В процессе 

обучения 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

2. Модуль «Гимнастика с 

элементами корригирующей 

гимнастики» 

30 

3. Модуль «Легкая атлетика» 28 

4. Модуль «Подвижные игры» 24 

5. Модуль «Лыжная 

подготовка» 

12 

6. Модуль «Плавание» 8 

Итого: 102 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

4 класс 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов 

ЭОР Учет программы 

воспитания 

1. Модуль «Знания о 

физической культуре 

человека» 

В процессе 

обучения 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

2. Модуль «Гимнастика с 

элементами корригирующей 

гимнастики» 

30 

3. Модуль «Легкая атлетика» 28 

4. Модуль «Подвижные игры» 24 

5. Модуль «Лыжная 

подготовка» 

12 

6. Модуль «Плавание» 8 

Итого: 102 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, курсы. 

Развитие познавательных способностей  
 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных способностей»  

В.Мищенкова «36 занятий для будущих отличников. Развитие познавательных 

способностей» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 



 

354 

 

 

 

 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 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 такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 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; 

 судить о противоположных явлениях; 
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 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Содержание коррекционного курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

 Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

  Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

  Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

 Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.  

Тематический план 

№ п/п       Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Развитие 

восприятия 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

2 Развитие 

памяти. 

6 

3 Развитие 

внимания. 

7 

4 Развитие 

мышления. 

6 

5 Развитие речи 7 

 Итого  33 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов;  -применение активных 

форм организации учебной 

деятельности 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных способностей»  

1 класс 

В.Мищенкова «36 занятий для будущих отличников. Развитие познавательных 

способностей» 

Планируемые результаты 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую 

инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под 

руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение делать 

выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей 

и экспрессии эмоций. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 
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– Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

– Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

– Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам. 

– Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.) 

– Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

– Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

– Называть положительные и отрицательные качества характера. 

– Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

– Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно не 

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

– Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 
– Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и другие актёрские 

способности. 

– Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

– Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

– Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

– Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки на 

новый лад. 

– Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

– Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

– Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

– Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Содержание коррекционного курса 

    Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы,  

математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, 

способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Воснове построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом  

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач.  

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.  
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Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с помощью 

органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям. 

Тематический план 

№ п/п       Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Упражнения на 

развитие 

восприятия 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

2 Упражнения на 

развитие памяти. 

6 

3 Упражнения на 

развитие внимания. 

7 

4 Упражнения на 

развитие 

мышления. 

6 

5 Развитие связной 

речи 

7 

 Итого  33 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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индивидуальных и групповых 

проектов;  -применение 

активных форм организации 

учебной деятельности 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных способностей»  

2 класс 

В.Мищенкова «36 занятий для будущих отличников. Развитие познавательных 

способностей» 

Планируемые результаты 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую 

инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под 

руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение делать 

выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей 

и экспрессии эмоций. 

К концу обучения в 2 классе учащиеся должны уметь: 

– Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

– Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

– Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам. 

– Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.) 

– Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

– Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 
– Называть положительные и отрицательные качества характера. 

– Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

– Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно не 

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

– Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 
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– Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и другие актёрские 

способности. 

– Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

– Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

– Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

– Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки на 

новый лад. 

– Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

– Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

– Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

– Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Содержание коррекционного курса 

    Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы,  

математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, 

способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Воснове построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом  

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач.  

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с помощью 

органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям. 

Тематический план 

№ п/п       Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы 

воспитания 

 Диагностика уровня 

развития 

2 -привлечение внимания 

обучающихся к 
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1 Выполнение заданий на 

внимание, память, 

логическое мышление 

13 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым  

событиям, явлениям, 

лицам;  - применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

2 Развитие восприятия и 

пространственного 

представления 

7 

3 Развитие воображения, 

твоческого мышления 

6 

4 Игры, упражнения на 

развитие речи 

6 

 Итого  34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных способностей» 

 3 класс 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Программа по курсу «Развитие познавательных способностей» разработана на основе 

Программы «Учись учиться» составителя  Е.В. Языкановой «Развивающие задания» 

Планируемые результаты 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую 

инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под 

руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение делать 

выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей 

и экспрессии эмоций. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

– Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

– Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

– Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам. 

– Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.) 

– Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

– Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

– Называть положительные и отрицательные качества характера. 

– Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

– Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно не 

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

– Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 

– Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и другие актёрские 

способности. 

– Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

– Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

– Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

– Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки на 

новый лад. 

– Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 
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– Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

– Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 
– Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Содержание коррекционного курса 

Занятия по РПС отличаются от школьных уроков тем, что ребёнку предлагаются задания не 

учебного характера. Серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. Принципиальной задачей данного курса является 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-

то конкретных знаний и умений. В основе построения курса лежит принцип разнообразия 

творческо- поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Основное время на занятиях занимает 

самостоятельное выполнение детьми логически - поисковых заданий. Благодаря этому у детей 

формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. Косвенным показателем эффективности данных занятий 

может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также повышение 

активности учащихся, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности. 

 Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы,  

математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, 

способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Воснове построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом  

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач.  

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с помощью 

органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям. 

Тематический планирование 

№ п/п       Раздел  Кол-во часов ЭОР Учет программы 

воспитания 
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1 Диагностика уровня 

развития 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, 

лицам;  - применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

2 Выполнение 

общеинтелетуальных 

заданий 

7 

3 Развитие памяти, 

внимания 

6 

4 Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

7 

5 Упражнения на 

формирование 

учебной мотивации 

6 

6 Тесты, игры, 

упражнения на 

отработку 

сформированости 

функций 

6 

 Итого  34 

 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных способностей» 

4 класс 

Программа по курсу «Развитие познавательных способностей» разработана на основе 

Программы «Учись учиться» составителя  Е.В. Языкановой «Развивающие задания» 

Планируемые результаты 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую 

инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под 

руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение делать 

выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей 

и экспрессии эмоций. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

– Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

– Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

– Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам. 

– Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.) 

– Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

– Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 
– Называть положительные и отрицательные качества характера. 

– Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

– Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно не 

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

– Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 
– Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и другие актёрские 

способности. 

– Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

– Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

– Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 
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– Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки на 

новый лад. 

– Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

– Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

– Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 
– Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Основное содержание предмета 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все 

три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий, и воспитывающий.  

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. Формирование общей способности 

искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуем ого результата, 

новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект  

Развитие речи. Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное и опровергать. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. Косвенным показателем 

эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным школьным 

дисциплинам, а также повышение активности учащихся, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной  деятельности. 

Тематический план 

 

№ п/п       Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Диагностика уровня 

развития 

2 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

2 Развитие 

концентрации 

внимания  

7 

3 Тренировка 

слуховой и 

зрительной памяти. 

6 

4 Развитие 

логического 

мышления  

7 

5 Совершенствование 

воображения 

6 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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6 Развитие 

концентрации 

внимания  

6 правила общения со сверстниками 

и педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;  -применение 

активных форм организации 

учебной деятельности 

 Итого  34 

 
Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

Подготовительный класс 

Пояснительная записка 

Содержание программы занятий по развитию психомоторики и деятельности включает в себя 

следующие направления работы: 

– коррекция нарушений и развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия (цвет, форма, размер, тяжесть предметов; характеристики предмета, выявляемые при 

ощупывании; пространственная ориентировка и пространственные представления; коррекция 

нарушений и развитие дифференцированного слухового восприятия и фонематического слуха); 

– коррекция нарушений и развитие мелкой моторики и зрительно-пространственной 

координации (пальчиковые игры, пальчиковый массаж и бассейн, конструирование из мелких 

деталей, лепка, рисование, шнуровка, соотносящие действия, складывание разрезных картинок и 

пазлов); 

– коррекция нарушений и развитие мыслительных операций анализа и синтеза (классификации, 

систематизации, дифференциации), а также внимания и памяти. 

В процессе решения задач курса могут быть использованы различные приемы, наглядный и 

дидактический материал на усмотрение учителя с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Программа строится концентрически, что позволяет формировать, закреплять и расширять на 

каждом году обучения умения планировать деятельность, отбирать операции и средства ее 

реализации, выполнять задание в соответствии с условиями и планом деятельности, 

контролировать процесс выполнения задания, то есть позволяет сформировать деятельность как 

целостную структуру. 

На занятиях предлагается несколько последовательных серий  упражнений (Э. Коттон, И. 

Филипяк): 
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– обучение сжиманию рук и манипуляции согнутыми ладонями. В результате этих упражнений 

ребенок овладевает способностью удержания предмета в ладонях; 

– обучение выпрямлению рук и манипуляция выпрямленными руками. В результате ребенок 

сможет стягивать с себя штаны или рукава; 

– обучение дифференцированной работе правой и левой руки проводится в следующей 

последовательности: 

1. Ребенка учат одну руку сжимать в кулак, а другую – выпрямлять. 

2. Ребенка учат пользоваться одной рукой, сжатой в кулак, а другой выпрямленной. 

3. Эти действия совершенствуются в способностях выстукивания ритма, раскрашивания, 

рисования, самостоятельной еды, причесывания. 

4. Проводится обучение захвату короткой палки разного диаметра двумя руками и манипуляции 

с ними.  

5. Проводится обучение захвату двух палок двумя руками и дифференцированным действиям 

рук с палками. 

6.Упражнения с тонкими палочками. 

7. Упражнения на соединение ладоней. 

8. Упражнения на разворачивание предплечья и плеча. 

9. Упражнения, формирующие пальцевый захват. 

– развитие действий, совершенствующих произвольное схватывание, также предполагает 

выполнение нескольких серий упражнений: 

1. Обучение изображать пальцами кольцо. 

2. Обучение щипцеобразному захвату. Для этого упражнении включаются в поднимание мелких 

предметов, раскладывание карточек, перелистывание разных по толщине страниц в книжках. 

3. Обучение захвату 3 пальцами. Совершенствуется  в действиях рисования, раскрашивания, 

обводке. 

4. Развитие движений указательного пальца. Кроме специальных упражнений рекомендуется 

тренировка дифференцированных движений на двух крупных цветных кнопках, печатание на 

компьютере с использованием клавиатуры с крупными цветными кнопками и накладкой, показ 

и пересчет предметов, перелистывание страниц, письмо и рисование пальцем на мокром песке, 

влажное рисование на листах бумаги разного формата, нажим пальцем на разные предметы. 

После проведения обследования, проводятся встречи с родителями и обсуждаются рекомендации 

для занятий дома.  

В основу проведения занятий положены следующие принципы: 

– обязательный эмоциональный контакт с каждым ребенком; 

– обеспечение ребенку чувства безопасности; 

– пассивное, а затем активное участие ребенка в играх и действиях; 

– содержание и материал заданий подбирается не по возрасту, а по возможностям детей; 

– работа проводится в игровой деятельности; 

– дозировка заданий в соответствии с возможностями ребенка; 

– постепенное увеличение продолжительности занятий и усложнение их; 

– повторение и закрепление материала; 

– поощрение и помощь; 

– индивидуальный подбор поз ребенка для занятий. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
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–целенаправленно выполняет действия по инструкции педагога; 

–целенаправленно выполняет действия по инструкции педагога; 

-удерживает в памяти инструкцию, воспринятую на слух; 

– ориентируется на плоскости листа бумаги и на собственном теле» 

Метапредметные результаты: 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение пользоваться письменными принадлежностями; 

– правильное определение предмета в усложненных условиях; 

Предметные результаты: 

– правильно держит ручку, карандаш, копирует и обводит несложные изображения 

– различает и называет основные цвета и их оттенки; 

– правильно определять величину предметов относительного друг друга; 

– знает названия основных геометрических фигур и их свойства; 

– правильно определяет форму предмета; 

– анализирует и правильно сравнивает предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

– классифицирует геометрические фигуры; 

– составляет предметы из 3 -4 частей; 

– определяет на ощупь величину предмета; 

– визуально запоминает образ предмета, запоминает расположение предметов в ряду; 

– различает право и лево; 

 

Содержание коррекционного курса 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

 Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в программу 

включен раздел «Развитие тактильно-двигательного восприятия». Разные предметы обладают 

рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, например, зрительного или 

слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития значительно затруднено. При 

исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной 

деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и несогласованность 

движений рук, кинестезии, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность 

всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов. 

Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием 

на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности.  

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование ощущений от 

различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 
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конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. Основной задачей раздела «Восприятие 

формы, величины, цвета; конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей 

с нарушениями опорно- двигательного аппарата и задержкой психического развития становится 

ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Обучающиеся 

затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, 

обедненность восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же 

особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов. Программа предусматривает 

усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, 

величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2-3), составлять сериационные ряды, 

сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

 Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата и задержкой психического развития, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость 

восприятия, недостаточная дифференцированность, зрительные нарушения, что особенно 

мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные 

предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает обучающемуся ориентироваться 

в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира 

во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается 

развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании 

мышления. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 

полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие 

результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой 

сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, 

кинетический), зрительного. Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их 

малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на интонацию 

обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним речь. 

 Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия речи 

окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность познавательной 

деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие.  

Для решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового 

восприятия». Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение 

для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при нарушениях 
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опорнодвигательного аппарата в сочетании с задержкой психического развития. Важное место 

занимает обучение ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на 

поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися в силу особенностей 

их психического развития. 

В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на 

одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, 

способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, развитие мелкой 

моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или 

упражнения на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, 

развитие зрительной памяти и т. д.). 

 Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов ЭОР Учет программы 

воспитания 

1 РРазвитие моторики и 

графомоторных навыков 

6ч Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

2 Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

11ч 

3   

  

Развитие восприятия 

зрительной и слуховой 

модальности 

4ч 

4 Восприятие 

пространства и времени 

7ч 

5 Восприятие особых 

свойств предметов через 

развитие осязания, 

обоняния, барических 

ощущений, вкусовых 

качеств 

4ч 

6 Итоговый урок 1ч 

  Итого 33ч 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности»  

1 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-целенаправленно выполняет действия по инструкции педагога; 

–целенаправленно выполняет действия по инструкции педагога; 

-удерживает в памяти инструкцию, воспринятую на слух; 

– ориентируется на плоскости листа бумаги и на собственном теле» 

Метапредметные результаты: 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение пользоваться письменными принадлежностями; 

– правильное определение предмета в усложненных условиях; 

Предметные результаты: 

– правильно держит ручку, карандаш, копирует и обводит несложные изображения 

– различает и называет основные цвета и их оттенки; 

– правильно определять величину предметов относительного друг друга; 

– знает названия основных геометрических фигур и их свойства; 

– правильно определяет форму предмета; 

– анализирует и правильно сравнивает предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

– классифицирует геометрические фигуры; 

– составляет предметы из 3 -4 частей; 

– определяет на ощупь величину предмета; 

– визуально запоминает образ предмета, запоминает расположение предметов в ряду;  различает 

право и лево; 

Содержание коррекционного курса 
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Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

 Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в программу 

включен раздел «Развитие тактильно-двигательного восприятия». Разные предметы обладают 

рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, например, зрительного или 

слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития значительно затруднено. При 

исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной 

деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и несогласованность 

движений рук, кинестезии, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность 

всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов. 

Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием 

на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности.  

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование ощущений от 

различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 

конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. Основной задачей раздела «Восприятие 

формы, величины, цвета; конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей 

с нарушениями опорно- двигательного аппарата и задержкой психического развития становится 

ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Обучающиеся 

затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, 

обедненность восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же 

особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов. Программа предусматривает 

усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, 

величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2-3), составлять сериационные ряды, 

сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

 Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата и задержкой психического развития, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость 

восприятия, недостаточная дифференцированность, зрительные нарушения, что особенно 

мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные 

предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает обучающемуся ориентироваться 

в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира 

во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается 

развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании 
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мышления. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 

полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие 

результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой 

сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, 

кинетический), зрительного. Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их 

малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на интонацию 

обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним речь. 

Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия речи 

окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность познавательной 

деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие.  

Для решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового 

восприятия». Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение 

для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при нарушениях 

опорнодвигательного аппарата в сочетании с задержкой психического развития. Важное место 

занимает обучение ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на 

поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися в силу особенностей 

их психического развития. 

В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на 

одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, 

способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, развитие мелкой 

моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или 

упражнения на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, 

развитие зрительной памяти и т. д.). 

 Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов ЭОР Учет программы 

воспитания 

1 Развитие моторики и 

графомоторных 

навыков 

6ч Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

2 Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

11ч 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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3   

  

Развитие восприятия 

зрительной и 

слуховой 

модальности 

4ч своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

4 Восприятие 

пространства и 

времени 

7ч 

5 Восприятие особых 

свойств предметов 

через развитие 

осязания, обоняния, 

барических 

ощущений, 

вкусовых качеств 

4ч 

6 Итоговый урок 1ч 

  Итого 33ч 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

2 класс 

 Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса:  
Личностные результаты:  

— способность практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; — умение 

давать полное описание объектов и явлений; 

 — умение различать противоположно направленные действия и явления; 

 — возможность видеть временные рамки своей деятельности, планировать свою 

деятельность; — умение определять последовательность событий; 
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 — способность ориентироваться в пространстве;  

— умение целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 — способность самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;  

Метапредметные результаты: — способность ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 — умение узнавать предметы по заданным признакам;  

— способность сравнивать предметы по внешним признакам;  

— приобретение навыков классификации предметов по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

 — умение составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;  

Детям представится возможность научиться работать совместно со взрослым и в паре с 

одноклассником, ощущать радость от результата работы, формирование внутренней позиции на 

уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной мотивации; устойчивого 

интереса к новым способам познания. 

 У обучающегося будут сформированы: интерес к новым видам прикладного творчества, к 

новым способам самовыражения; познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Предметные результаты освоения курса: Детям представится возможность научиться 

узнать новое о мире прикладного творчества, освоить разнообразные технологии в соответствии 

с индивидуальными возможностями и предпочтениями, планировать свою деятельность. 

Обучающийся научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль, различать способ и 

результат действия, проявлять познавательную инициативу, самостоятельно находить варианты 

решения творческой задачи. Дети будут учиться допускать существование различных точек 

зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; учитывать разные 

мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению; задавать 

вопросы по существу; контролировать действия партнёра. 

На занятиях у детей может быть сформировано умение пользоваться помощью, умение 

соотносить схему и действия, проявлять готовность к согласованию своих действий с действиями 

учителя, понимать информацию, содержащуюся в рассказе учителя.  

На занятиях у детей может быть сформирован навык практического выполнения заданий, 

сформировано умение повторять и воспроизводить по подобию, по памяти схему действий, 

владеть обобщенными понятиями, закрепление самостоятельных моторных навыков. Дети 

получат возможность освоить умение анализа алгоритма последовательных действий. 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов). 

 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3- х звеньев. 

Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. 

Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы 

обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант. 

Паззлы. 

 Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). Определение на ощупь предметов с 

разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на 
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ощупь формы предметов, материала. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние). Игры со средней мозаикой.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 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, природных явлений). Пантомима. 

Мимическое и пантмимическое выражение эмоций 

Раздел 4.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 часов). 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов, обозначение словом. 

Сравнение серии предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 2-3 признакам (по форме и величине, 

по цвету и форме). Составление сериационных рядов предметов по заданному признаку. Подбор 

оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из геометрических фигур (более 

9 деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Различение основных частей предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 12 деталей) по схеме, по 

инструкции, по образцу.  

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часов). Коррекция 

произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. Определение изменений в 

предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных 

сюжетных картинок. Различение «наложенных», «зашумленных» изображений предметов, 

надписей. Запоминание серии знаков (цифр, букв, слов) и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (3 часов). Температурные ощущения от тёплых, горячих, 

холодных предметов. Измерение температур воздуха с помощью термометра. Вкусовые качества 

(сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные 

ароматы (резкий –мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных 

предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение 4-5 

предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

 Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов). Дифференцировка звуков 

народных и симфонических музыкальных инструментов (аудиозаписи). Характеристика звуков 

по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по 

характеру, обогащение эмоционального словаря. Различение звуков окружающей среды. 

Различение по голосу знакомых людей.  

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часов). Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - 

«дальше»; движение в заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. 

Выражение пространственных отношений между конкретными объектами посредством 

предлогов. Работа с планом помещения, картой пришкольной территории. Составление 

простейших планов. 

 Раздел 9. Восприятие времени (4 часов). Определение времени по стрелочным часам. Возраст 

человека. Возрастные изменения. Названия периодов жизни человека (младенец, дошкольник, 

школьник, подросток, юноша, взрослый, пожилой, старый). Внешние, внутренние, социальные 

признаки возрастных изменений.  

Тематическое планирование 
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№ Раздел Кол-во часов ЭОР Учет программы воспитания 

1 РРазвитие моторики и 

графомоторных 

навыков 

6 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов;  -применение 

активных форм организации 

учебной деятельности 

2 Тактильно-

двигательное 

восприятие  

4 

3   

  

Кинестетическое и 

кинетическое развитие 

4 

4 Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов  

5 

5 Развитие зрительного 

восприятия и 

зрительной памяти 

3 

6 Восприятие особых 

свойств предметов 

3 

7 Развитие слухового 

восприятия и слуховой 

памяти 

2 

8 Восприятие 

пространства 

3 

9 Восприятие времени 4 

  Итого 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» 

3 класс 

Планируемые результаты 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Личностные и метапредметные результаты отражаются в индивидуальных качествах 

учащихся, которые они должны приобрести: 

У обучающегося будут сформированы: интерес к новым видам прикладного творчества, к 

новым способам самовыражения; познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Детям представится возможность научиться работать совместно со взрослым и в паре с 

одноклассником, ощущать радость от результата работы, формирование внутренней позиции на 

уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной мотивации; устойчивого 

интереса к новым способам познания. 

Предполагаемые предметные результаты освоения курса: Детям представится 

возможность научиться узнать новое о мире прикладного творчества, освоить разнообразные 

технологии в соответствии с индивидуальными возможностями и предпочтениями, планировать 

свою деятельность. Обучающийся научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

различать способ и результат действия, проявлять познавательную инициативу, самостоятельно 

находить варианты решения творческой задачи. Дети будут учиться допускать существование 

различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению; 

задавать вопросы по существу; контролировать действия партнёра. 

На минимальном уровне: 

На занятиях у детей может быть сформировано умение выделять и различать 

пространственные признаки и отношения, умение соотносить схему и действия с помощью 

взрослого, проявлять готовность к согласованию своих действий с действиями учителя, понимать 

информацию, содержащуюся в рассказе учителя. Дети получат возможность активизировать 

словарь обобщающих понятий, связанных с обозначением пространственных представлений. 

На достаточном уровне: 
На занятиях у детей может быть сформирован навык практического выполнения заданий, 

сформировано умение повторять и воспроизводить по подобию, по памяти схему 

действий,владеть обобщенными понятиями, закреплены определенные моторные навыки. Дети 

получат возможность освоить умение анализа алгоритма последовательных действий и 

ориентироваться в пространственных отношениях при выполнении различных видов 

деятельности, анализировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям, устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждения об объекте. 

Требования к результатам освоения курса каждым обучающимся могут быть 

индивидуализированы в зависимости от структуры и тяжести имеющихся нарушений 

Содержание коррекционного курса 

Работа по развитию мануальной деятельности у детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, должна проводиться с учетом специфики двигательных нарушений. 

Создание условий для освоения детьми различных технологий в работе с пластичными 

материалами для развития их мануальной деятельности предусматривает использование помощи 

и простых приспособлений. Учащиеся с НОДА помимо двигательных нарушений имеют 

недостаточность пространственного восприятия, зрительного внимания, памяти, зрительно-

моторной координации, затрудняющих формирование двигательных навыков рук, согласования 
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взгляда и работы руки. Занятия должны включают в себя подготовительные упражнения, 

упражнения по развитию зрительно-моторной координации, обучение планированию и анализу. 

Программа предусматривает использование традиционных и нетрадиционных техник в лепке (из 

солёного теста, глины, бумажной массы, пластилина) с использованием природного материала, 

различных декоративных элементов. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены 

как теоретические (рассказ педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, 

беседа с детьми, рассказы детей), так и практические занятия, проведения конкурсов работ 

учащихся, подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям 

в качестве подарков. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: лепка с натуры, лепка на 

тему,декоративная работа, лепка с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас, составление макетов, натюрмортов, композиций, выполнение работ в технике 

оригами. На практических занятиях напоминается детям о технике безопасности. 

Осуществляется связь с уроками: музыки, чтения, окружающего мира. 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов). 

 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3- х звеньев. 

Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. 

Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы 

обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант. 

Паззлы. 

 Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). Определение на ощупь предметов с 

разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на 

ощупь формы предметов, материала. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние). Игры со средней мозаикой.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (1 часа). 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, природных явлений). Пантомима. 

Мимическое и пантмимическое выражение эмоций 

Раздел 4.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (7 часов). 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов, обозначение словом. 

Сравнение серии предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 2-3 признакам (по форме и величине, 

по цвету и форме). Составление сериационных рядов предметов по заданному признаку. Подбор 

оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из геометрических фигур (более 

9 деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Различение основных частей предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 12 деталей) по схеме, по 

инструкции, по образцу.  

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часов). Коррекция 

произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. Определение изменений в 

предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных 

сюжетных картинок. Различение «наложенных», «зашумленных» изображений предметов, 

надписей. Запоминание серии знаков (цифр, букв, слов) и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  
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Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (3 часов). Температурные ощущения от тёплых, горячих, 

холодных предметов. Измерение температур воздуха с помощью термометра. Вкусовые качества 

(сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные 

ароматы (резкий –мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных 

предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение 4-5 

предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

 Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов). Дифференцировка звуков 

народных и симфонических музыкальных инструментов (аудиозаписи). Характеристика звуков 

по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по 

характеру, обогащение эмоционального словаря. Различение звуков окружающей среды. 

Различение по голосу знакомых людей.  

Раздел 8. Восприятие пространства (5 часов). Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - 

«дальше»; движение в заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. 

Выражение пространственных отношений между конкретными объектами посредством 

предлогов. Работа с планом помещения, картой пришкольной территории. Составление 

простейших планов. 

 Раздел 9. Восприятие времени (4 часов). Определение времени по стрелочным часам. Возраст 

человека. Возрастные изменения. Названия периодов жизни человека (младенец, дошкольник, 

школьник, подросток, юноша, взрослый, пожилой, старый). Внешние, внутренние, социальные 

признаки возрастных изменений.  

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов ЭОР Учет программы воспитания 

1 ВВведение  1 Библиотека 

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

2 РРазвитие моторики и 

графомоторных навыков 

6 

3   

  

Тактильно-двигательное 

восприятие  

2 

4 Кинестетическое и 

кинетическое развитие 

1 

5 Восприятие формы, 

величины, цвета;  

7 

6 Развитие зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти 

3 

7 Восприятие особых 

свойств предметов 

3 

8 Развитие слухового 

восприятия и слуховой 

памяти 

2 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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9 Восприятие пространства 5 эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; инициирование 

 и  

поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

 Восприятие времени 4 

  Итого 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися следующими умениями и навыками:  

1) соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами; 

2) анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилием, 

трудолюбием, старанием; 

3) фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними результатами, 

адекватно выражать их в речи; 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися данными умениями и 

навыками осуществляется на основании применения метода экспертной оценки (специалисты 

ПМПк), метода наблюдения, анкетирования родителей и педагогов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» является формирование универсальных учебных действий. 

Выпускник в сфере регулятивных УУД получит возможность для овладения (в 

сотрудничестве с педагогом) всеми типами учебных действий, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить (по возможности) соответствующие коррективы в их выполнение. 

Обучающийся в сфере познавательных УУД получит возможность для овладения (на 

доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как анализ и синтез, 

классификация, сравнение, обобщение; а также научиться использовать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

выделять промежуточные 

цели-требования с учетом 

конечного результата 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), 

при направляющей 

помощи педагога 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

составлять план 

выполнения задачи и 

последовательность 

действий 

анализировать 

конкретную ситуацию с 

целью выделения 

специфических ее 

особенностей для 

последующего обобщения 

постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

работать по плану, 

регламентирующему 

пооперациональное 

выполнение действия в 

соотнесении с 

определенными 

условиями 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

 

разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация 

при выполнении действия 

ориентироваться на 

правило контроля и 

успешно использовать его 

в процессе решения 

задачи, исправлять 

допущенные ошибки 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

управление поведением партнера– 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своих 

действий и действий 

другихобучающихся, 

исходя из имеющихся 

критериев 

 

овладевать действием 

простейшего 

моделирования, то есть 

выделять и обобщенно 

фиксировать 

существенные признаки 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

деятельности обучающиеся должны: 

 научиться наблюдать и замечать новое, уметь включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

 правильно воспринимать цвет, форму, величину, пространственное расположение предметов; 

 обладать развитой общей и мелкой моторикой, иметь развитое межанализаторное 

взаимодействие и зрительно-двигательную координацию; 
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 самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические 

признаки предметов; 

 обозначать словестно пространственные отношения и ориентироваться в пространственно-

временных понятиях; 

 иметь объем произвольной памяти соответствующий нормативным показателям в зрительной, 

слуховой и осязательной модальностях; 

 уметь выделять, осознавать и принимать цели действия; 

 уметь планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

 уметь контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

 уметь обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи.  

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся для 

каждого обучающегося в отдельности. Следовательно, к концу освоения данного 

коррекционного курса ребенок может не достичь планируемых результатов в полной мере, ввиду 

своих психофизиологических особенностей.  

Содержание курса 

Занятия в рамках данного коррекционного курса направлены на расширение 

двигательного опыта детей, развитие умения согласовывать движения различных частей тела, 

целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, что 

является основой для формирования у детей пространственной ориентировки. Коррекционная 

направленность занятий предполагает также работу по укреплению мелкой моторики рук, 

развитию координации движений кисти рук и пальцев. Так же данный курс предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его 

частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Так же этот курс направлен на пополнение и уточнение знаний детей о сенсорных 

эталонах. Программа предусматривает усложнение требований не 

только к формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению группировать предметы 

по различным признакам, составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные 

фигуры, использовать различные приемы измерения.  

Программа состоит из разделов: 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» направлен на расширение 

двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных частей 

тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, 

что является основой для формирования у обучающихся пространственной ориентировки. 

Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению мелкой 

моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. Так же данный 

разделпредполагает формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела 

или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 

пространстве. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов»направлен на пополнение и уточнение знаний обучающихся о сенсорных эталонах. 

С учетом особенностей психофизиологического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение требований не только к 
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формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению группировать предметы по 

различным нескольким признакам, составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 

объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» 

Направлен на формирование восприятия целостного образа предмета, преодоление 

фрагментарности восприятия, подготовка к овладению навыков чтения. Развитие слухового 

восприятия предполагает умения воспринимать информацию на слух и удерживать ее в памяти, 

что необходимо для дальнейшего овладения учебными навыками. 

Раздел «Восприятие пространства и времени» предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года, 

Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве – 

пространстве листа и на поверхности парты. 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Тематическое планирование 

 

1 РРазвитие моторики и 

графомоторных навыков 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

2 ВВосприятие формы, 

величины, цвета; 

11 

3   

  

Развитие восприятия 

зрительной и слуховой 

модальности 

4 

4 Восприятие пространства 

и времени 

4 

5 Восприятие особых 

свойств предметов через 

развитие осязания, 

обоняния, барических 

ощущений, вкусовых 

качеств 

7 

  Итого 34 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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форме индивидуальных и 

групповых проектов;  -применение 

активных форм организации 

учебной деятельности 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Основы коммуникации» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты  
Программа коррекционного курса «Основы коммуникации» посвящена 

основополагающим знаниям о себе в окружающем мире. В результате обучения по программе 

коррекционного курса у обучающихся формируется позитивное представление о себе, о мире в 

целом; а на основе этого - о других людях; развивается и поддерживается положительное 

самоотношение; подготавливается и фасилитируется готовность общаться, вступать в 

коммуникацию с окружающими.  

Дети приобретают навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в 

обществе. На занятиях коррекционного курса обучающиеся научатся общаться с помощью 

различных коммуникативных средств, адекватно выражать свои эмоции и правильно понимать 

эмоциональные состояния других людей. Также дети приобретут опыт обобщения знаний, 

полученных в рамках различных учебных дисциплин. Программа обеспечивает достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные учебные действия - взаимодействие сосверстникамии взрослыми через участие 

всовместной деятельности 

Регулятивные учебные действия- овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками 

и взрослыми; 

Коммуникативныеучебные действия- умение слушать и понимать речь других людей; 

Познавательные учебные действия - умениераспознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей с помощью учителя. 

Базовые учебные действия, формируемые в рамках коррекционного курса 

«Основы коммуникации» 
Класс  Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Подгото

вительн

ый 1 

класс  

взаимодействие со 

сверстниками 

и взрослыми через 

участие в 

совместной 

деятельности 

овладение 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми; 

умение слушать и 

понимать речь 

других людей 

 

умение 

распознавать и 

описывать свои 

чувства и чувства 

других людей с 

помощью учителя 

1 класс умение работать в 

паре 

овладение 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

умение позитивно 

проявлять себя в 

общении; 

умение 

договариваться 

умение понимать 

эмоции и поступки 

других людей 

2 класс доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

– отзывчив к 

планирует 

совместно с 

педагогом свои 

действия в 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

умение работать по 

предложенному 

педагогом плану 
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переживаниям 

другого 

человека 

соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

3 класс умение работать в 

группе, учитывать 

интересы каждого 

члена группы 

решение 

проблем в 

общении с 

помощью 

педагога 

умение задавать 

вопросы и 

участвовать в 

диалоге 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий общения 

4 класс ориентируется в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей; 

уважительно 

относится к другому 

мнению 

самостоятельно 

решать 

проблемы в 

общении 

способность 

обсуждать 

возникающие 

проблемы,  

поддерживает 

разговор на 

интересную для 

него тему 

способность 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

коммуникации 

 

Содержание коррекционного курса 

1 раздел. Я школьник. Давайте познакомимся! Учусь знакомиться. Я и мое имяДля чего я 

хожу в школу?Правила школьной жизни.Игры в школе. Поиграли-проиграли. 

Говорим вежливые слова. Вежливость на каждый день.Учусь управлять собой.Учусь слушать 

других.Учусь преодолевать трудности.Приглашение в мир общения.Что такое дружба?Я и мои 

друзья.Моя семья. Общение в семье.Играем, общаемся вместе. Мы учимся действовать сообща. 

2 раздел.Мои чувства.Что такое мимика? Мое настроение.Радость. Как её доставить 

другому человеку.Жесты. Радость можно передать прикосновением.Мое настроение. Изменения 

настроения.Радость можно подарить взглядомСтрах.Его относительность.Как справиться со 

страхом. Я не боюсь!Гнев. Как справиться с гневом?  

Разные чувства. 

3 раздел.Трудности первоклассника. Трудности первоклассника в школе, дома, на 

улице.Школьные трудности. Мои успехи в школе. Домашние трудности. На улице (поведение и 

общение). В магазине (поведение в общественных местах) 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

общих тем                            

Количество  

часов 
ЭОР Учет программы 

воспитания 

1 Я школьник. 17  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, 

лицам;  - применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

2 Мои чувства 11  

3 Трудности 

первоклассника 

5  

 Итого 33  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Основы коммуникации» 

1 класс 

Планируемые результаты  
Личностные учебные действия - умение работать в паре. 

Регулятивные учебные действия - овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками 

и взрослыми. 

Коммуникативные учебные действия - умение позитивно проявлять себя в общении; 

умение договариваться. 

Познавательные учебные действия -умение понимать эмоции и поступки других людей. 

Содержание коррекционного курса 

1 раздел. Я школьник. Давайте познакомимся! Учусь знакомиться. Я и мое имяДля чего я 

хожу в школу?Правила школьной жизни.Игры в школе. Поиграли-проиграли. 

Говорим вежливые слова. Вежливость на каждый день.Учусь управлять собой.Учусь слушать 

других.Учусь преодолевать трудности.Приглашение в мир общения.Что такое дружба?Я и мои 

друзья.Моя семья. Общение в семье.Играем, общаемся вместе. Мы учимся действовать сообща. 

2 раздел.Мои чувства.Что такое мимика? Мое настроение.Радость. Как её доставить 

другому человеку.Жесты. Радость можно передать прикосновением.Мое настроение. Изменения 

настроения.Радость можно подарить взглядомСтрах.Его относительность.Как справиться со 

страхом. Я не боюсь!Гнев. Как справиться с гневом?  

Разные чувства. 

3 раздел.Трудности первоклассника. Трудности первоклассника в школе, дома, на 

улице.Школьные трудности. Мои успехи в школе. Домашние трудности. На улице (поведение и 

общение). В магазине (поведение в общественных местах) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела общих тем 

Количество  

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Я школьник. 17  Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

2 Мои чувства 11  

3 Трудности 

первоклассника 

5  

 Итого 33  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Основы коммуникации» 

2 класс 

Планируемые результаты  
Личностные учебные действия - доброжелательное отношение кокружающим;– 

отзывчивкпереживаниям другогочеловека. 

Регулятивные учебные действия - планирует совместно спедагогом свои действия 

всоответствиис поставленной задачей иусловиями ее реализации. 

Коммуникативные учебные действия - умение строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные учебные действия -умение работать попредложенномупедагогом плану. 

Содержание коррекционного курса 

Вспомним чувства Мы рады встрече. Мы меняемся. Понимаем чувства другого. Мы 

испытываем разные чувства. Я умею делать задание вместе с другими. Я становлюсь сильным 

духом. 

Качества людей Люди отличаются друг от друга своими качествами. Хорошие качества 

людей. Самое важное хорошее качество. Кто такой сердечный человек? Кого называют  

«доброжелательный человек»? Я желаю добра ребятам в классе.  Вежливость на каждый день. 

Чистое сердце. Какие качества нам нравятся друг в друге? Какими качествами мы похожи и чем 

различаемся? Каждый человек уникален. В каждом человеке есть темные и светлые качества. В 

каждом человеке есть темные и светлые качества. 
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Какой Я – Какой Ты Какой Я? Какой ты? Какой ты? Учимся договариваться. Поссорились и 

помирились. Я учусь разрешать конфликты. Трудности  второклассника в школе, дома, на улице. 

Школьные трудности второклассника. Школьные успехи второклассника. Домашние трудности 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

общих тем 

Количество  

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Вспомним чувства 7 Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru 

/7f411f3

6  

-привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

организация шефства мотивированных 

и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

инициирование  и  

поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов;  -применение активных 

форм организации учебной 

деятельности 

2 Качества людей 15 

3 Какой Я – Какой Ты 12 

 Итого  34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Основы коммуникации» 

3 класс 

Планируемые результаты  

Базовые учебные действия, формируемые в рамках коррекционного курса 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Личностные учебные действия - умение работать в группе, учитывать интересы каждого члена 

группы. 

Регулятивные учебные действия - решение проблем в общении с помощью педагога. 

Коммуникативные учебные действия - умение задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Познавательные учебные действия - осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме;выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий общения. 

Содержание коррекционного курса 

Я – фантазер Мы рады встрече. Мы растем. Я – третьеклассник. Кого можно назвать 

фантазером? Я умею фантазировать. Я умею фантазировать. Я умею сочинять. Мои мечты. Я в 

будущем. Мои сны. Фантазии и ложь. 

Я и моя школа Я и моя школа. Что такое лень? Я и мой учитель. Как справляться с 

«Немогучками»? 

Я и мои родители Я и мои родители. Моя семья. Общение в семье. Я умею просить прощение! 

Почему родители наказывают своих детей? 

Я и мои друзья Настоящий друг. Умею ли я дружить? Трудности в отношениях с друзьями. 

Вежливость на каждый день. Ссора и драка. Конфликт в классе. Поссорились и помирились. 

Что такое сотрудничество? Что такое сотрудничество? Я умею понимать другого. Я умею 

договариваться с людьми. Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа? Что 

такое коллективная работа? Поиграли-проиграли. Комплименты 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела  

общих тем 

Количество 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Я – фантазер 9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

2 Я и моя школа 4 

3 Я и мои родители 4 

4 Я и мои друзья 7 

5 Что такое 

сотрудничество? 

10 

 Итого  34 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; инициирование 

 и  

поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Основы коммуникации» 

4 класс 

Планируемые результаты  

Базовые учебные действия, формируемые в рамках коррекционного курса 

Личностные учебные действия - ориентируется внравственном содержании исмысле как 

собственныхпоступков, так и поступковокружающих людей;уважительно относится кдругому 

мнению 

Регулятивные учебные действия–самостоятельно решать проблемы в общении 

Коммуникативные способность обсуждать возникающиепроблемы, поддерживаетразговор 

наинтересную для него тему. 

Познавательные учебные действия - способность планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей коммуникации 

Содержание коррекционного курса 

Кто я? Мои особенности и возможности Мы рады встрече.  Вспоминаем лето. Как  я изменился 

летом. Кто Я? Чем мы отличаемся друг от друга? Расту = взрослею? Мои способности. Я 

изменяюсь. Мои интересы. Мой выбор и путь к успеху. Мой внутренний мир. Кто в ответе за мой 

внутренний мир? Мой внутренний мир и мои друзья Уникальность внутреннего мира. Кого я 

могу впустить в свой внутренний мир? 

Мой класс и мои друзья Мои друзья – мальчики и девочки. Мой класс. Вежливость на каждый 

день. Мои одноклассники. Какие они? Лидерство в классе. Конфликты в классе. Вежливость на 

каждый день. Поссорились и помирились. Как разрешить конфликт? Взаимопомощь в классе. 

Мы умеем действовать сообща. 

Мое прошлое, настоящее, будущее Мое детство. Мое настоящее. Мое будущее. Мой 

будущий дом. Моя будущая профессия. Легко ли быть взрослым? Мое близкое будущее – 5 класс. 

Что нового меня ждет в 5 классе? 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

общих тем 

Количество  

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Кто я? Мои 11 
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особенности и 

возможности 
Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;   

организация шефства 

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся  над  

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; инициирование 

 и  

поддержка  

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов;  -

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности 

2 Мой класс и мои 

друзья 

11 

3 Мое прошлое, 

настоящее, будущее 

12 

 Итого  34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

 развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

– Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

– Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей. 

– Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

– Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

– 2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

– Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

Содержание курса 

Поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой 

системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  
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поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации);  

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни; развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики;  

формирование ориентировки в пространстве;  

обогащение сенсомоторного опыта.  

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; профилактика выполнения имитационных 

упражнений; чередование различных видов упражнений, подбор упражнений, соответствующих 

возможностям учащихся. 

Исправление дефектов осанки. Укрепление брюшного пресса. 

Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение пространственными 

ориентировками. Развитие подвижности в суставах. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения пространственными 

ориентировками. 

Механотерапия. Общее представление о тренажерах. Правила поведения во время занятий на 

тренажерах и правила пользования тренажерами. 

Подвижные игры. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности. Занятия проводятся с учетом возможностей и индивидуальных 

способностей ребенка. Нагрузка подбирается так же с учетом возможностей и двигательной 

активности. 

Тематическое планирование 

№ Наименование  

раздела общих тем 

Количество  

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Вводная часть. Тестовые 
упражнения. 2 

Библи

отека 

ЦОК 

https://

m.eds

oo.ru 

/7f411

f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

2 Совершенствование 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной 4 

3 Формирование 
правильной осанки. 6 

4 Исправление дефектов 
осанки. Укрепление 
мышц брюшного пресса 
и спины. 5 

5 Профилактика и лечение 
плоскостопия. 6 

6 Механотерапия. 3 

7 Совершенствование 
зрительных функций. 5 

8 Подвижные игры. 2 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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 Итого  33 сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;    

 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

1 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

 развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание курса 

Поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой 
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системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации);  

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни; развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики;  

формирование ориентировки в пространстве;  

обогащение сенсомоторного опыта.  

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; профилактика выполнения имитационных 

упражнений; чередование различных видов упражнений, подбор упражнений, соответствующих 

возможностям учащихся. 

Исправление дефектов осанки. Укрепление брюшного пресса. 

Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение пространственными 

ориентировками. Развитие подвижности в суставах. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения пространственными 

ориентировками. 

Механотерапия. Общее представление о тренажерах. Правила поведения во время занятий на 

тренажерах и правила пользования тренажерами. 

Подвижные игры. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности. Занятия проводятся с учетом возможностей и индивидуальных 

способностей ребенка. Нагрузка подбирается так же с учетом возможностей и двигательной 

активности. 

Тематическое планирование 

№ Наименование  

раздела общих тем 

Количество  

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Вводная часть. Тестовые 
упражнения. 2 

Библ

иотек

а 

ЦОК 

https:/

/m.ed

soo.ru 

/7f41

1f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

2 Совершенствование 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной 4 

3 Формирование 
правильной осанки. 6 

4 Исправление дефектов 
осанки. Укрепление 
мышц брюшного пресса 
и спины. 5 

5 Профилактика и лечение 
плоскостопия. 6 

6 Механотерапия. 3 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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7 Совершенствование 
зрительных функций. 5 

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;    

8 Подвижные игры. 2 

 Итого  33 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

2 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

 развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
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координации, гибкости). 

Содержание курса 

Исходное положение сидя, лёжа, стоя и их разновидности. Основные положения рук 

(одновременно двумя и отдельно одной): вниз, в стороны, вперёд, вверх. В исходном положении 

лёжа, сидя, стоя. Основные положения ног: вперёд, в сторону, назад, в исходном положении-

стоя. Простейшие сочетания движений рук и ног. Содружественно и противосодружественно. 

Группировка из исходного положения стоя, лёжа на спине и на боку, сидя. Перекаты в 

группировке. Навыки падения в группировке с последующим перекатом. Наклоны туловища: 

вперёд, вправо, влево, в исходном положении лёжа, сидя, стоя. Повороты туловища вправо и 

влево в исходном положении сидя, стоя. Упор присев, приседание (исходя из индивидуальных 

особенностей). Полуприсяды с различными положениями рук. Движения рук в сочетании с 

движениями ног. Упражнения с предметами (флажки, мячи).Упражнения для развития стоп. 

Ходьба с заданиями для стоп. 

Обучение правильной ходьбе с учётом индивидуальных особенностей учащихся 

(передвигающихся в аппаратах, при помощи костылей и с нарушением равновесия, и 

координации). Ходьба с движениями рук, с предметами. Ходьба с имитацией походки птиц и 

животных. Изменение скорости по команде: «шире шаг», «Короче шаг». Ходьба с согласованным 

движением рук и ног. Формирование знаний о положении тела при правильной осанке. Личная 

гигиена. Укрепление мышечных групп, содействующих сохранению правильной осанки и 

исправлению дефектов в осанке. Упражнение на осанку стоя спиной к вертикальной плоскости. 

Игра «Пройди не упади, прямая спина». Упражнения с удерживанием груза, вес 150-500 г (на 

голове, повороты кругом, лазание вверх и вниз по гимнастической стенке). Принятие из любого 

исходного положения правильной осанки с контролем и без контроля зрения. Сохранение 

правильной осанки во время ходьбы, построений и перестроений. Различные игры и игровые 

упражнения с сохранением правильной осанки по заданию или на протяжении всей игры. 

Общеукрепляющие упражнения в исходном положении лёжа с резиновыми тягами. 

Общеукрепляющие упражнения с гимнастической полкой в исходном, положении лёжа. 

Общеукрепляющие упражнения с гантелями (500 г) в исходном положении лёжа. Исходное 

положение: лёжа на спине, на груди, на боку. Встать и снова лечь, в тоже исходное положение, 

на то же место (с открытыми и закрытыми глазами). Ходьба с закрытыми глазами на 

определённые расстояния и к определённому ориентиру (по ограниченному коридору). Ходьба 

вправо, влево, вперёд, назад. Переноска предметов (мяча, гимнастической палки) к 

определённому ориентиру, находящемуся справа, слева, сзади. Переноска 2-х и 3-х предметов в 

заданное место (в угол зала, в центр, к гимнастической стенке и т. д.). Упражнение лёжа, сидя, 

стоя на гимнастической скамейке наклонной лестнице, банкете с изменением их высоты. 

Метание мелких предметов партнёру по заданию (влево, вправо, назад, вперёд). Определение на 

глаз расстояние и проверка его шагами.Ходьба по коридору шириной 20-30 см или доске 

скамейке прямо и боком (с учётом индивидуальных особенностей учащихся: передвигающихся 

в аппаратах, при помощи вспомогательных средств). Ходьба по гимнастической скамейке с 

поворотом направо и налево. Ходьба по гимнастической скамейке или нарисованной линии, на 

полу с перешагивание через верёвочку, натянутую на высоте 15 см. Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами и с различными движения рук.Дыхательные упражнения. Упражнения на 

мелкую моторику. Упражнения на гимнастическом мяче. Упражнения на расслабление. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование  Количество  ЭОР Учет программы воспитания 
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раздела  

общих тем 

часов 

1 Вводная часть. 
Тестовые 
упражнения. 2 

Библиоте

ка ЦОК 

https://m.

edsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;    

2 Совершенствование 
сердечно-сосудистой 
и дыхательной 4 

3 Формирование 
правильной осанки. 6 

4 Исправление 
дефектов осанки. 
Укрепление мышц 
брюшного пресса и 
спины. 5 

5 Профилактика и 
лечение 
плоскостопия. 6 

6 Механотерапия. 3 

7 Совершенствование 
зрительных 
функций. 5 

8 Подвижные игры. 3 

 Итого  34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

3 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

 развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание курса 

Поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой 

системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации);  

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни; развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики;  

формирование ориентировки в пространстве;  

обогащение сенсомоторного опыта.  

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; профилактика выполнения имитационных 

упражнений; чередование различных видов упражнений, подбор упражнений, соответствующих 

возможностям учащихся. 

Исправление дефектов осанки. Укрепление брюшного пресса. 

Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение пространственными 

ориентировками. Развитие подвижности в суставах. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения пространственными 

ориентировками. 

Механотерапия. Общее представление о тренажерах. Правила поведения во время занятий на 

тренажерах и правила пользования тренажерами. 

Подвижные игры. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
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ребенка, стимуляцию активности. Занятия проводятся с учетом возможностей и индивидуальных 

способностей ребенка. Нагрузка подбирается так же с учетом возможностей и двигательной 

активности. 

Тематическое планирование 

№ Наименование  

раздела общих тем 

Количество  

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Вводная часть. Тестовые 
упражнения. 2 

Библиоте

ка ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru 

/7f411f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;    

2 Совершенствование 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной 4 

3 Формирование 
правильной осанки. 6 

4 Исправление дефектов 
осанки. Укрепление 
мышц брюшного пресса 
и спины. 5 

5 Профилактика и лечение 
плоскостопия. 6 

6 Механотерапия. 3 

7 Совершенствование 
зрительных функций. 5 

8 Подвижные игры. 3 

 Итого  34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

4 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

 развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

  

Содержание курса 

Поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой 

системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации);  

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни; развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики;  

формирование ориентировки в пространстве;  

обогащение сенсомоторного опыта.  

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; профилактика выполнения имитационных 

упражнений; чередование различных видов упражнений, подбор упражнений, соответствующих 

возможностям учащихся. 

Исправление дефектов осанки. Укрепление брюшного пресса. 

Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение пространственными 

ориентировками. Развитие подвижности в суставах. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения пространственными 

ориентировками. 

Механотерапия. Общее представление о тренажерах. Правила поведения во время занятий на 

тренажерах и правила пользования тренажерами. 
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Подвижные игры. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности. Занятия проводятся с учетом возможностей и индивидуальных 

способностей ребенка. Нагрузка подбирается так же с учетом возможностей и двигательной 

активности. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование  

раздела общих тем 

Количество  

часов 

ЭОР Учет программы 

воспитания 

1 Вводная часть. Тестовые 
упражнения. 2 

Библ

иотек

а 

ЦОК 

https:/

/m.eds

oo.ru 

/7f411

f36  

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым  

событиям, явлениям, лицам;  

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы;    

2 Совершенствование 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной 4 

3 Формирование 
правильной осанки. 6 

4 Исправление дефектов 
осанки. Укрепление 
мышц брюшного пресса и 
спины. 5 

5 Профилактика и лечение 
плоскостопия. 6 

6 Механотерапия. 3 

7 Совершенствование 
зрительных функций. 5 

8 Подвижные игры. 3 

 Итого  34 

 
Рабочая программа коррекционного курса «Речевая практика» Подготовительный 

класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

Осознание языка как основного средства человеческого общения;  

Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;  

Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; Умение задавать 

вопросы. 

Предметные результаты:  

Усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), 

представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и 

функции.  

Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

Овладение представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач.  

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

По окончании дополнительного класса обучающиеся должны уметь:  

различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому  

составу;  

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на  

слоги, переносить части слова при письме; различать гласные и согласные, глухие и звонкие 

согласные, свистящие, шипящие и  

аффрикаты, гласные ударные и безударные; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного  

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте.  

знать наизусть короткие стихотворения, потешки со звуками А, О, У, Э, И 

Содержание коррекционного курса 

Содержание курса «Речевая практика» имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и 

связной речи. 

Звукопроизношение 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 

артикуляции звуков и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в основном развитие 

моторики органов артикуляционного аппарата. 
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Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 

Третий этап - этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап - автоматизация, т.е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 

категориями факторов: бессознательными - посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными - посредством усвоения фонологических 

признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определённые 

речевые отрезки. 

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения 

(выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения в 

зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую 

эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, 

середине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в 

слове. Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1. Гласные звуки 4 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

 

-привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  - применение 

интерактивных форм учебной работы  

обучающихся;  

2. Свистящие: [С], 

[С’], [З], [З'] 

7 

3. Сонорные звуки 

[Л], [Л'] 

3 

4. Шипящие звуки 

[Ш], [Ж], 

5 

5. Сонорные звуки 

[Р], [Р'] 

4 

6. Аффрикаты Ч, Ц, 

Щ. 

9 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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7. Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

1 побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;     Итого: 33 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Речевая практика»  

1 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

Осознание языка как основного средства человеческого общения;  

Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;  

Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; Умение задавать 

вопросы. 

Предметные результаты:  

Усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), 

представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и 

функции.  

Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

Овладение представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач.  

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

По окончании дополнительного класса обучающиеся должны уметь:  

различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому  

составу;  

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на  

слоги, переносить части слова при письме; различать гласные и согласные, глухие и звонкие 

согласные, свистящие, шипящие и  

аффрикаты, гласные ударные и безударные; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного  
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общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте.  

знать наизусть короткие стихотворения, потешки со звуками А, О, У, Э, И 
 

Содержание коррекционного курса 

Содержание курса «Речевая практика» имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и 

связной речи. 

Звукопроизношение 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 

артикуляции звуков и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в основном развитие 

моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 

Третий этап - этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап - автоматизация, т.е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 

категориями факторов: бессознательными - посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными - посредством усвоения фонологических 

признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определённые 

речевые отрезки. 

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения 

(выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения в 

зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую 

эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, 

середине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в 

слове. Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов 
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с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1. Гласные звуки 4 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

 

-привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  - применение 

интерактивных форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;    

2. Свистящие: [С], 

[С’], [З], [З'] 

7 

3. Сонорные звуки 

[Л], [Л'] 

3 

4. Шипящие звуки 

[Ш], [Ж], 

5 

5. Сонорные звуки 

[Р], [Р'] 

4 

6. Аффрикаты Ч, Ц, 

Щ. 

9 

7. Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

1 

 Итого: 33 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Речевая практика»  

2 класс 

Планируемые результаты  

Предполагаемые личностные результаты освоения курса: Систематические занятия по 

программе «Речевая практика» предоставят возможность ребёнку овладеть простыми, но 

необходимыми приёмами улучшения разборчивости речи, обогатить словарный запас, научиться 

оформлять в устной форме свои мысли, располагать слова в предложении в определенной 

последовательности, связывать предложения в тексте. 

Дети получат возможность научиться связно, плавно и структурировано строить монологическое 

высказывание. Специально подобранные задания позволят улучшить синхронность голоса, 

дыхания и артикуляции, сформируют у обучающихся   умение анализировать наглядную 

ситуацию, выделять главное и второстепенное. 

  В результате дети получат возможность проявлять активность во взаимодействии, 

предлагать помощь, обращаться за помощью, формулируя свои трудности, получат возможность 

научиться строить монологическое высказывание, преодолевать страх перед общением в 

критических для них ситуациях – задать вопрос в общественном месте, сделать покупку, 

попросить о помощи, обратиться и ответить, овладеть навыками сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Предполагаемые метапредметные результаты освоения курса:  Обучающиеся получат 

возможность для формирования регулятивных УУД: принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий  при работе с учебным материалом; высказывать своё 

предположение относительно способов решения учебной задачи; проговаривать вслух 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный алгоритм); оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающиеся получат возможность для формирования познавательных УУД: 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебных пособиях (в том числе в 

электронных источниках); работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; понимать текст, опираясь на содержащуюся 

в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

под руководством учителя; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: слушать собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); принимать участие в 

диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; принимать участие в работе парами и 

группами; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предполагаемые предметные результаты освоения курса: 

На минимальном уровне: 
На занятиях у детей может быть сформировано умение правильно пользоваться речевым 

дыханием: слитное воспроизведение слогов с постепенным их наращиванием, слитное 

воспроизведение слов, умение соотносить речь и изображения. 

 На достаточном уровне: 
На занятиях у детей может быть сформирован навык практического использования модуляции 

голоса по силе, сохраняя нормальную высоту и тембр, умение повторять и воспроизводить по 

подобию, по памяти отдельные слова и предложения, владеть обобщающими понятиями, 

закрепление самостоятельных моторных навыков письма, использовать простые грамматические 

категории, использовать сформированные навыки коммуникации. Дети получат возможность 

освоить умение анализа коротких текстов с опорой на алгоритм. 

 

Содержание коррекционного курса  

Коррекционно–логопедическая работа проводится по разделам. 

1. Устная связная речь 

- Развитие фонематических процессов, формирование звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов. 
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Формирование умения: 

-  анализировать литературный текст, выделять части его структуры (вступление, 

основная часть, заключение); 

-  определять стиль текста, его жанровые особенности, сложные синтаксические 

элементы; 

-  понимать и сознательно строить словесные сообщения разных типов через: 

целенаправленный анализ источника, овладение его содержанием, структурой готового или 

составляемого связного сообщения; 

-  передавать содержание текста, объединять в логической последовательности несколько 

предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, союзы, 

наречия, местоимения; 

-  отражать причинно-следственные отношения между фактами действительности. 

2.   Лексика 

- Пополнение объёма словарного запаса по основным группам обобщающих понятий, 

обозначающих предметы, признаки, действия. 

- Систематизация словаря через определение смысловых связей между словами, 

входящими в одно семантическое поле 

- Преодоление неправильного неточного употребления слов. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1. Последовательный 

пересказ текстов с 

опорой на вопросы.  

6 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

 

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;    

2. Выборочный 

пересказ 

2 

3. Краткий пересказ 2 

4. Творческий пересказ 5 

5. Составление 

предложений 

9 

6. Устное сочинение 10 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Речевая практика»  

3 класс 

Планируемые результаты  

Предметные результаты:  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные 

связи, отношение и функции.  

Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

Овладение представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Личностные результаты:  

Осознание языка как основного средства человеческого общения;  

Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; Стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; Умение задавать вопросы.  

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь:  

• понимать основное содержание текста, воспринимаемого на слух; •  выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста.  

• выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику;  

• различать ударные и безударные слоги;  

• не смешивать звуки и буквы; •  разбирать слова фонетически.  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

• толковать лексическое значение слов и подбирать к ним синонимы и антонимы;  

• подбирать однокоренные слова;  

• разбирать слова по составу.  

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению;  

• правильно употреблять грамматические признаки изученных частей речи;  

• образовывать формы изученных частей речи;  
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• выделять словосочетания в предложении;  

• определять главное и зависимое слово;  

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов  

• составлять простые и сложные предложения; •  разбирать простое предложение синтаксически.  

• находить в словах изученные орфограммы и применять их на письме;  

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными;  

• определять тему и основную мысль текста, его стиль;  

• составлять простой план текста;  

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты;  

• совершенствовать содержание и языковое оформление своих высказываний.  

Содержание коррекционного курса  

 

Коррекционная работа на лексическом уровне  

Речь. Общее понятие. Устная и письменная речь.   

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова.  

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предмета.  

Слова, обозначающие признаки предмета.  

Синонимы.   

Антонимы   

Омонимы   

Однокоренные слова  

Суффиксальный способ словообразования.  

Суффиксы, придающие слову значение уменьшения, увеличения.  

Образование слов с помощью приставок.  

Дифференциация приставок и предлогов.  

Разбор слова по составу.  

Прямое и переносное значение слов. Фразеологические обороты. Диагностическая работа «Слово 

и его лексическое значение».  

Коррекционная работа на синтаксическом уровне  

на уровне предложения  

Понятие о предложении. Согласование слов в предложении.   

Виды предложений.  

Определение количества, последовательности и места слов в предложении.  

Работа со схемой предложения. Подбор предложения к схеме, схемы к предложению  

Предлоги. Смысловая функция предлогов. Анализ и синтез предложений с предлогами.  

Восстановление деформированных предложений.  

Практические упражнения в распространении предложений. на уровне текста  

Текст, структура текста. Членение текста на предложения.  

Логическая последовательность изложения мысли в тексте. Восстановление деформированного 

текста.  

План. Составление плана текста. Пересказ по серии картин и плану.  

Составление рассказа по серии сюжетных картин и плану  



 

415 

 

 

 

 

Составление рассказа по картине и плану.  

Диагностическая работа  

«Предложение. Текст». 
 

1. Предложение 

- Формирование умения детально анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, 

предложение как речевые единицы, проводить качественный и количественный анализ 

предложений, закрепляя навык обозначения границ предложения на письме. 

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и 

краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать. 

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка 

слов. 

            2.   Текст 

- Формирование умения определять тему рассказа, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного, анализировать тип текста, выделяя характерные признаки повествования, 

описания, рассуждения. 

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения. 

- Совершенствование различных приемов мыслительной обработки текстов: деление 

текста по смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных пунктов, составление 

плана. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1. Коррекционная 

работа на 

лексическом 

уровне  

 

18 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

 

-привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  - применение 

интерактивных форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;    

2. Коррекционная 

работа на 

синтаксическом 

уровне  

 

16 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Речевая практика» 

4 класс 

Планируемые результаты  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит анализ 

изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям: 

 владение социально-бытовыми умениями в 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; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

На минимальном уровне:  

На занятиях у детей может быть сформировано умение правильно пользоваться речевым 

дыханием: слитное воспроизведение слогов с постепенным их наращиванием, слитное 

воспроизведение слов, умение устанавливать сходство и различия на примерах 

противоположных значений.  

На достаточном уровне:  

На занятиях у детей может быть сформирован навык практического использования 

модуляции голоса по силе, сохраняя нормальную высоту и тембр, умение повторять и 

воспроизводить по подобию, по памяти отдельные слова и предложения, владеть обобщенными 

понятиями, закрепление самостоятельных моторных навыков письма, использовать простые 

грамматические категории, использовать сформированные навыки коммуникации. На высоком 

уровне речевой коммуникации: строить общение с учетом ситуации, легко входить в контакт с 

детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражать свои мысли. На среднем уровне: 

участвовать в общении, чаще по инициативе других.  

Требования к результатам освоения курса каждым обучающимся могут быть 

индивидуализированы в зависимости от структуры и тяжести имеющихся нарушений. 

Оценивание осуществляется на основании индивидуальных достижений обучающихся.  

Содержание коррекционного курса  

1. Изложение. 

- Отрабатывать умения, связанные с восприятием. 

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и 

краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать. 

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка 

слов. 

2. Сочинение.  
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- Формирование умений, связанных с созданием собственных текстов. 

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической последовательности 

несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, 

союзы, наречия, местоимения. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1. Диагностика  2 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

 

-привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  - применение 

интерактивных форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;    

2. Изложение 16 

3. Сочинение 16 

 Итого: 34 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры 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;  

 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;   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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 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  
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

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 учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. 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.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий  
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. 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.  
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2. 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. 225 лет 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.  

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;  

– 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» рассматривается на известных исторических фактах 

– единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  

2. Преемственность поколений  

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

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)». Обсуждается проблема:  

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 далёких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству.  

3. Патриотизм — любовь к Родине  

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;  

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине;  

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России.  

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях  

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела  

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности;  

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.  
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Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства.  

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.;  

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во 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 (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др.  

6. Культура России  

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

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 в этике, 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  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность;  

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.  

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».  

  

Содержание программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном»  
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  
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– 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 её — 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 ребёнка 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 всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место 

в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтёрская 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; пожертвование как 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 психического здоровья, 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 
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(«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 учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 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 создаёт?  

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернетресурсами. («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 полёт человека в космос – Ю. А. 

Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт 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. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен 

люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда 

женщиныработницы 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 
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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 этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы 

нашей страны – едины («Там, где Россия»).  

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

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 учителямонахи. 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: Пётр 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. 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, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком 

всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся 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 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»).  

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 норм 

поведения и правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 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 

поисковоисследовательской 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.  
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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); проявлять желание 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, учебном диалоге).  

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 предметных областей, 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 

как показателя 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.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию 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, 
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сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинноследственных 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 положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения.  

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.  

Тематическое планирование 

№  

п/п  

Раздел, тема урока  Кол-во 

часов  

ЭОР 

1   День знаний  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

 

2   Там, где Россия  1  

3  100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской  1  

4  Избирательная система России   1  

5  День учителя (советники по воспитанию)  1  

6   О взаимоотношениях в коллективе  1  

7  По ту сторону экрана  1  

8  День спецназа  1  

9   День народного единства  1  

10   Россия – взгляд в будущее  1  

11   День матери  1  

12  Что такое Родина?  1  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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13  Мы вместе  1  

14  Главный закон страны  1  

15   Герои нашего времени  1  

16  «Новый год – традиции праздника разных народов 

России»  

1  

17  От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова  1  

18   Налоговая грамотность  1  

19  Непокоренные (блокада Ленинграда)  1  

20  Союзники России  1  

21  Менделеев. 190 лет со дня рождения  1  

22   День первооткрывателя  1  

23   День защитника Отечества  1  

24  Как найти свое место в обществе?  1  

25  Всемирный фестиваль молодежи  1  

26  Первым делом самолеты…. О гражданской авиации  1  

27  Крым – дорога домой  1  

28  Россия – здоровая держава  1  

29  Цирк! Цирк! Цирк!  1  

30  «Вижу Землю»  1  

31  215 лет со дня рождения Гоголя  1  

32  Экологичное потребление  1  

33  Труд крут!  1  

34  Урок памяти. Будь готов! Ко дню детских общественных 

организаций. Русский язык. Великий и могучий. 225 со 

дня рождения А. С. Пушкина  

1  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Развитие навыков самообслуживания» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты 

Результаты освоения курса планируются максимально индивидуализировано в 

зависимости от двигательных возможностей ребенка. При негрубых нарушениях двигательной 

сферы, например, при легких проявлениях спастической диплегии, или гемипарезе, когда 

ребенок, как правило, передвигается сам, он может освоить действия по самообслуживанию 

частично самостоятельно, освоить поведение адекватное ситуации.   

В результате освоения курса обучающиеся получат возможность достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов: овладеть навыками 

сотрудничества со взрослыми в ситуациях обслуживания, научатся принимать помощь в разных 

видах бытовой деятельности, положительно относиться к коррекционным занятиям, 

сформировать умение адекватно оценивать свои поступки, иметь элементарные представления о 

строении человеческого тела и необходимости соблюдения режима гигиенических процедур. 

Личностные результаты  

 Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
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 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

 Овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 Использует навыки коммуникации. 

 Способен положительно относиться к себе. 

 Умеет принимать помощь в разных видах детской деятельности. 

 Положительно относится к коррекционным занятиям, принимая, соответствующие возрасту, 

социальные роли. 

 Выполняет правила личной гигиены, безопасного поведения в школе. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 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 такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты  

Овладение навыками складывания салфетки, плетения косы 
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Овладение навыками перекладывания предметов, переливания воды 

Овладение навыками застегивания пуговиц, кнопок, молний 

Овладение навыком мытья и вытирания  рук 

Овладение навыками чистки обуви 

Овладение навыками вытирание пыли с поверхности стола 

Содержание курса 

В упражнения практической жизни из доступных для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата входят следующие: 

- складывание салфетки 

- плетение косы 

- перекладывание. Одинаковые емкости 

- пересыпание зерна 

- переливание воды 

- рамка с пуговицами 

- рамка с кнопками 

- рамка с крючками и петлями 

- рамка с молнией 

- мытье рук 

- чистка обуви 

- вытирание пыли 

- сметание со стола 

- мытье стола 

- полировка металлических поверхностей 

- уход за срезанными цветами 

- упражнение тишины 

Тематическое планирование 

№ п/п       Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР Учет программы воспитания 

1 Части тела человека. 

Гигиена. 

9 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

 

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;    

2 Одежда. Обувь. 8 

3 Охрана здоровья. 9 

4 Уборка, уход за 

растениями 

7 

 Итого  33  

https://m.edsoo.ru/7f411f36


 

430 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Развитие навыков самообслуживания» 

1 класс 

Планируемые результаты 

Результаты освоения курса планируются максимально индивидуализировано в 

зависимости от двигательных возможностей ребенка. При негрубых нарушениях двигательной 

сферы, например, при легких проявлениях спастической диплегии, или гемипарезе, когда 

ребенок, как правило, передвигается сам, он может освоить действия по самообслуживанию 

частично самостоятельно, освоить поведение адекватное ситуации.   

В результате освоения курса обучающиеся получат возможность достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов: овладеть навыками 

сотрудничества со взрослыми в ситуациях обслуживания, научатся принимать помощь в разных 

видах бытовой деятельности, положительно относиться к коррекционным занятиям, 

сформировать умение адекватно оценивать свои поступки, иметь элементарные представления о 

строении человеческого тела и необходимости соблюдения режима гигиенических процедур. 

Личностные результаты   

У учащегося будут сформированы: • Начальные (элементарные) представления о 

самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения.  

• Начальные представления о целостности окружающего мира.  

• Проявление мотивации учебно- познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету.  

• Освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми.  

• Понимание и принятие правил работы в группе; проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и др.  

• Начальные представления об основах гражданской идентичности.  

• Приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

• Личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость.  

Метапредметные результаты  

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

• освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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• использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

• использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе:   

• умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

• в овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей соответствии с целями и задачами;   

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

• готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

Обучающиеся должны научиться:  

• последовательному выполнению утреннего и вечернего туалета, периодичности и 

правилам чистки ушей, правилам охраны зрения при чтении, просмотре телепередач.  

• Различать виды одежды, обуви и их назначение.  

• Правилам ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля)  

• Правилам поведения при встрече  и расставании, при общении с взрослыми и 

сверстниками, правилам поведения за столом  

• Различать виды жилых помещений  

• Сообщать свой почтовый адрес и адрес школы  
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• Правилам организации рабочего места школьника  

• Различать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут до школы, 

количество времени, затраченного на поездку.  

• Выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать 

правила безопасной работы с острыми предметами  

• Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами  

• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, 

различать знаки дорожного движения  

• Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, 

культурно вести себя с работниками торговли.  

 

Содержание коррекционного курса 

  Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. Кроме 

того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических корм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.  

Содержание занятий включает в себя следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и 

обувь», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», 

«Медицинская помощь».  

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА            

Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и навыками 

гигиены и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и укрепления своего здоровья. 

Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. Значение соблюдения правил личной 

гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. Последовательность утреннего и 

вечернего туалета, периодичность и правила чистки зубов и ушей, правила расчесывания волос, 

выбор прически, периодичность мытья головы, подбор мыла и шампуня в зависимости от 

состояния волос, средства борьбы с перхотью и выпадением волос. Хранение средств гигиены и 

индивидуальность их использования.  

Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям оказываются различные услуги.  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ      

Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия «Одежда и 

обувь», «Жилище». Они включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, обувью и 

жилищем. Виды одежды и головных уборов.  

Повседневный уход за одеждой (использование по назначению, предупреждение загрязнений, 

чистка).  

Подбор одежды, головных уборов по сезону. Повседневная, праздничная, спортивная одежда. 

Значение чистоты и опрятности одежды. Сушка мокрой одежды. Чистка верхнего и легкого 

платья, повседневное хранение. Виды обуви и назначение, уход и хранение. Практические 

занятия. Чистка одежды и обуви, стирка, глажение.  
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ПИТАНИЕ           

Занятия по теме «Питание» предусматривают ознакомление детей с основными 

продуктами питания, способами приготовления и хранения пищи, сервировкой стола. Основные 

продукты питания  (хлеб, масло, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Разнообразие продуктов, их 

назначение и значение в жизни человека. Витамины.  

Приготовление пищи. Приготовление простых и комбинированных бутербродов, заваривание 

чая.  

Сервировка стола к завтраку.  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ и СЕМЬЯ                

   Пути и средства установления личных взаимоотношений в семье, группе, классе, 

общественных местах раскрываются в темах «Семья» и «Культура поведения». Детям 

показываются правила поведения за столом, при посещении музеев, библиотек, кинотеатров, 

клубов, почты, магазина.  

Понятия о семье, знание состава своей семьи, имен и отчеств родителей, близких родственников, 

их возраст. Знание правил поведения в семье (тактичное и уважительное отношение к старшим, 

оказание им помощи), распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами 

семьи.  

Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку). Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и сверстниками.  

ЖИЛИЩЕ   

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, квартира, комната, общежитие, 

гостиница, интернат. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления, освещения, 

обстановки в них.  

Практические занятия. Посещение различных помещений УВК, знакомство с их назначением, 

интерьером.  

ТРАНСПОРТ   

Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила уличного движения. 

Наиболее рациональный маршрут до УВК, варианты проезда разными видами транспорта, время, 

затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут. Правила посадки в транспорт, покупки 

билета, поведения в салоне, при выходе на улицу, правила перехода улицы при наличии 

светофора и без него.  

Практические занятия. Экскурсии по улицам вокруг УВК, поездки в городском транспорте. 

ТОРГОВЛЯ.       

Важную роль играет формирование у детей умений и навыков пользования средствами 

связи, транспортом, магазинами, медицинской помощью. Эти умения и навыки формируются 

при прохождении тем «Транспорт», «Торговля», «Медицинская помощь».  

Магазины: продовольственные, промтоварные, универмаги, специализированные. Их называние. 

Порядок приобретения товаров в магазинах самообслуживания. Стоимость отдельных товаров, 

порядок их покупки. Работа продавцов. Правила поведения в магазине.  
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Первая медицинская помощь  

Набор домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники). Их назначение и правила применения. Вред самолечения.  

Пользование термометром. Местные лекарственные растения.  

Правила первой помощи: обработка раны и наложение повязки.  

Практические занятия. Наложение повязки на рану, правила первой помощи при порезе, ушибе 

конечности.; Знание оптических средств коррекции зрения. Индивидуальный выбор средств и 

методов лечения.  

Практические занятия. Посещение глазного кабинета. Овладение гимнастикой для глаз для 

снятия напряжения и утомления глаз. Уход за оптическими приборами.  

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию 

предыдущего опыта, то есть умению переносить уже сформированные умения и навыки в новые 

ситуации. Например, умение культурно вести себя из раздела «Культура поведения» повторяется 

и закрепляется при изучении тем «Моя школа и мой класс», «Праздники» и других. Для 

закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. Для 

повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по теме «Школьная столовая», экскурсиях при 

изучении раздела «Транспорт» целесообразно вспомнить правила культуры поведения. 

Повторение учебного материала должно быть элементом каждого занятия. Ситуации следует 

обыгрывать с детьми в классе с целью закрепления полученной информации, формирования у 

них разнообразных умений и навыков.  

  

Тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.   Личная гигиена  7    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

  

  

  

  

  

  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  - применение 

интерактивных форм учебной 

работы  

2.   Одежда и обувь.  7  

3.   Жилище. Рабочее место.  6  

4.   Питание. Посуда.  6  

5.   Транспорт. ПДД.  4  

6.   Навыки общения и 

культура поведения. 

Семья.  

2  

7.   Торговля  1  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Общее количество часов  

33    обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;    

 

Рабочая программа курса «Развитие навыков самообслуживания» 

2 класс 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты   
У учащегося будут сформированы:  

• Начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности 

в процессе обучения.  

• Начальные представления о целостности окружающего мира.  

• Проявление мотивации учебно- познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету.  

• Освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми.  

• Понимание и принятие правил работы в группе; проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и др.  

• Начальные представления об основах гражданской идентичности.  

• Приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

• Личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость.  

Метапредметные результаты  
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

• освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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• использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

• использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе:   

• умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

• в овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей соответствии с целями и задачами;   

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

• готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

Обучающиеся должны научиться:  

• последовательному выполнению утреннего и вечернего туалета, периодичности и 

правилам чистки ушей, правилам охраны зрения при чтении, просмотре телепередач.  

• Различать виды одежды, обуви и их назначение.  

• Правилам ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля)  

• Правилам поведения при встрече  и расставании, при общении с взрослыми и 

сверстниками, правилам поведения за столом  

• Различать виды жилых помещений  

• Сообщать свой почтовый адрес и адрес школы  
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• Правилам организации рабочего места школьника  

• Различать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут до школы, 

количество времени, затраченного на поездку.  

• Выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать 

правила безопасной работы с острыми предметами  

• Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами  

• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, 

различать знаки дорожного движения  

• Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, 

культурно вести себя с работниками торговли.  

 

Содержание программы  
  Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. Кроме 

того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических корм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.  

Содержание занятий включает в себя следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и 

обувь», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», 

«Медицинская помощь».  

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА            

Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и навыками 

гигиены и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и укрепления своего здоровья. 

Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. Значение соблюдения правил личной 

гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека.  

Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки зубов и 

ушей, правила расчесывания волос, выбор прически, периодичность мытья головы, подбор мыла 

и шампуня в зависимости от состояния волос, средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Хранение средств гигиены и индивидуальность их использования.  

Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям оказываются различные услуги.  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ      

Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия «Одежда и 

обувь», «Жилище». Они включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, обувью и 

жилищем. Виды одежды и головных уборов.  

Повседневный уход за одеждой (использование по назначению, предупреждение загрязнений, 

чистка).  

Подбор одежды, головных уборов по сезону. Повседневная, праздничная, спортивная одежда. 

Значение чистоты и опрятности одежды. Сушка мокрой одежды. Чистка верхнего и легкого 

платья, повседневное хранение. Виды обуви и назначение, уход и хранение. Практические 

занятия. Чистка одежды и обуви, стирка, глажение.  

ПИТАНИЕ           

Занятия по теме «Питание» предусматривают ознакомление детей с основными 

продуктами питания, способами приготовления и хранения пищи, сервировкой стола. Основные 
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продукты питания  (хлеб, масло, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Разнообразие продуктов, их 

назначение и значение в жизни человека. Витамины.  

Приготовление пищи. Приготовление простых и комбинированных бутербродов, заваривание 

чая.  

Сервировка стола к завтраку.  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ и СЕМЬЯ                

   Пути и средства установления личных взаимоотношений в семье, группе, классе, 

общественных местах раскрываются в темах «Семья» и «Культура поведения». Детям 

показываются правила поведения за столом, при посещении музеев, библиотек, кинотеатров, 

клубов, почты, магазина.  

Понятия о семье, знание состава своей семьи, имен и отчеств родителей, близких родственников, 

их возраст. Знание правил поведения в семье (тактичное и уважительное отношение к старшим, 

оказание им помощи), распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами 

семьи.  

Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку). Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и сверстниками.  

ЖИЛИЩЕ   

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, квартира, комната, общежитие, 

гостиница, интернат. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления, освещения, 

обстановки в них.  

Практические занятия. Посещение различных помещений УВК, знакомство с их назначением, 

интерьером.  

ТРАНСПОРТ   

Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила уличного движения.  

Наиболее рациональный маршрут до УВК, варианты проезда разными видами транспорта, время, 

затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут. Правила посадки в транспорт, покупки 

билета, поведения в салоне, при выходе на улицу, правила перехода улицы при наличии 

светофора и без него.  

Практические занятия. Экскурсии по улицам вокруг УВК, поездки в городском транспорте. 

ТОРГОВЛЯ.       

Важную роль играет формирование у детей умений и навыков пользования средствами 

связи, транспортом, магазинами, медицинской помощью. Эти умения и навыки формируются 

при прохождении тем «Транспорт», «Торговля», «Медицинская помощь». Магазины: 

продовольственные, промтоварные, универмаги, специализированные. Их называние. Порядок 

приобретения товаров в магазинах самообслуживания. Стоимость отдельных товаров, порядок 

их покупки. Работа продавцов. Правила поведения в магазине. Первая медицинская помощь  

Набор домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники). Их назначение и правила применения. Вред самолечения.  

Пользование термометром. Местные лекарственные растения.  

Правила первой помощи: обработка раны и наложение повязки.  

Практические занятия. Наложение повязки на рану, правила первой помощи при порезе, ушибе 

конечности.; Знание оптических средств коррекции зрения. Индивидуальный выбор средств и 

методов лечения.  

Практические занятия. Посещение глазного кабинета. Овладение гимнастикой для глаз для 

снятия напряжения и утомления глаз. Уход за оптическими приборами.  
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Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию 

предыдущего опыта, то есть умению переносить уже сформированные умения и навыки в новые 

ситуации. Например, умение культурно вести себя из раздела «Культура поведения» повторяется 

и закрепляется при изучении тем «Моя школа и мой класс», «Праздники» и других. Для 

закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. Для 

повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по теме «Школьная столовая», экскурсиях при 

изучении раздела «Транспорт» целесообразно вспомнить правила культуры поведения. 

Повторение учебного материала должно быть элементом каждого занятия. Ситуации следует 

обыгрывать с детьми в классе с целью закрепления полученной информации, формирования у 

них разнообразных умений и навыков.  

 Тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.   Личная гигиена  8   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

  

  

  

  

  

  

  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  - применение 

интерактивных форм учебной 

работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы;    

2.   Одежда и обувь.  5 

3.   Жилище. Рабочее место.  3 

4.   Питание. Посуда.  6 

5.   Транспорт. ПДД.  2 

6.   Навыки общения и 

культура поведения. Семья.  

4 

7.  Медицинская помощь  4 

8 Торговля 2 

  

Общее количество часов  

34  

 

Рабочая программа курса «Развитие навыков самообслуживания» 

3 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты   
У учащегося будут сформированы:  

• Начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности 

в процессе обучения.  

• Начальные представления о целостности окружающего мира.  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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• Проявление мотивации учебно- познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету.  

• Освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми.  

• Понимание и принятие правил работы в группе; проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и др.  

• Начальные представления об основах гражданской идентичности.  

• Приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

• Личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость.  

Метапредметные результаты  
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

• освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

• использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе:   

• умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

• в овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей соответствии с целями и задачами;   

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты устной и письменной формах;  
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

• готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

Обучающиеся должны научиться:  

• последовательному выполнению утреннего и вечернего туалета, периодичности и 

правилам чистки ушей, правилам охраны зрения при чтении, просмотре телепередач.  

• Различать виды одежды, обуви и их назначение.  

• Правилам ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля)  

• Правилам поведения при встрече  и расставании, при общении с взрослыми и 

сверстниками, правилам поведения за столом  

• Различать виды жилых помещений  

• Сообщать свой почтовый адрес и адрес школы  

• Правилам организации рабочего места школьника  

• Различать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут до школы, 

количество времени, затраченного на поездку.  

• Выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать 

правила безопасной работы с острыми предметами  

• Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами  

• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, 

различать знаки дорожного движения  

• Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, 

культурно вести себя с работниками торговли.  

 

Содержание курса 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. Кроме 

того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических корм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.  
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Содержание занятий включает в себя следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и 

обувь», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», 

«Медицинская помощь». Личная гигиена            

Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и навыками 

гигиены и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и укрепления своего здоровья. 

Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. Значение соблюдения правил личной 

гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека.  

Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки зубов и 

ушей, правила расчесывания волос, выбор прически, периодичность мытья головы, подбор мыла 

и шампуня в зависимости от состояния волос, средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Хранение средств гигиены и индивидуальность их использования.  

Одежда и обувь      

Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия «Одежда и 

обувь», «Жилище». Они включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, обувью и 

жилищем.  

Виды одежды и головных уборов.  

Повседневный уход за одеждой (использование по назначению, предупреждение 

загрязнений, чистка).  

Подбор одежды, головных уборов по сезону. Повседневная, праздничная, спортивная 

одежда. Значение чистоты и опрятности одежды. Сушка мокрой одежды. Чистка верхнего и 

легкого платья, повседневное хранение. Виды обуви и назначение, уход и хранение. 

Практические занятия. Чистка одежды и обуви, стирка, глажение.  

Питание           

Занятия по теме «Питание» предусматривают ознакомление детей с основными продуктами 

питания, способами приготовления и хранения пищи, сервировкой стола.  

Основные продукты питания  (хлеб, масло, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Разнообразие 

продуктов, их назначение и значение в жизни человека. Витамины.  

Приготовление пищи. Приготовление простых и комбинированных бутербродов, 

заваривание чая.  

Сервировка стола к завтраку.  

Культура поведения и семья             

   Пути и средства установления личных взаимоотношений в семье, группе, классе, 

общественных местах раскрываются в темах «Семья» и «Культура поведения». Детям 

показываются правила поведения за столом, при посещении музеев, библиотек, кинотеатров, 

клубов, почты, магазина.  

Понятия о семье, знание состава своей семьи, имен и отчеств родителей, близких 

родственников, их возраст. Знание правил поведения в семье (тактичное и уважительное 

отношение к старшим, оказание им помощи), распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи.  

Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку). Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и сверстниками.  
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Жилище   

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, квартира, комната, общежитие, 

гостиница, интернат. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления, освещения, 

обстановки в них.  

Практические занятия. Посещение различных помещений УВК, знакомство с их 

назначением, интерьером.  

Торговля.       

Важную роль играет формирование у детей умений и навыков пользования средствами 

связи, транспортом, магазинами, медицинской помощью. Эти умения и навыки формируются 

при прохождении тем «Транспорт», «Торговля», «Медицинская помощь».  

Магазины: продовольственные, промтоварные, универмаги, специализированные. Их 

называние. Порядок приобретения товаров в магазинах самообслуживания. Стоимость 

отдельных товаров, порядок их покупки. Работа продавцов. Правила поведения в магазине.  

Первая медицинская помощь  

Набор домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, 

горчичники). Их назначение и правила применения. Вред самолечения.  

Пользование термометром. Местные лекарственные растения.  

Правила первой помощи: обработка раны и наложение повязки.  

Практические занятия. Наложение повязки на рану, правила первой помощи при порезе, 

ушибе конечности.; Знание оптических средств коррекции зрения. Индивидуальный выбор 

средств и методов лечения.  

Практические занятия. Посещение глазного кабинета. Овладение гимнастикой для глаз для 

снятия напряжения и утомления глаз. Уход за оптическими приборами.  

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию 

предыдущего опыта, то есть умению переносить уже сформированные умения и навыки в новые 

ситуации. Например, умение культурно вести себя из раздела «Культура поведения» повторяется 

и закрепляется при изучении тем «Моя школа и мой класс», «Праздники» и других. Для 

закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. Для 

повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по теме «Школьная столовая», экскурсиях при 

изучении раздела «Транспорт» целесообразно вспомнить правила культуры поведения. 

Повторение учебного материала должно быть элементом каждого занятия. Ситуации следует 

обыгрывать с детьми в классе с целью закрепления полученной информации, формирования у 

них разнообразных умений и навыков.  

 Тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.   Личная гигиена  6   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

2.   Одежда и обувь.  5 

3.   Жилище.  5 

4.   Питание. Посуда.  4 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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5.   Навыки общения и 

культура поведения. 

Семья.  

4   

  

  

  

  

  

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;    

6.  Медицинская помощь  6 

7.  Торговля 4 

  Общее количество часов  34  

  

 

Рабочая программа курса «Развитие навыков самообслуживания» 

4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты   
У учащегося будут сформированы:  

• Начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности 

в процессе обучения.  

• Начальные представления о целостности окружающего мира.  

• Проявление мотивации учебно- познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету.  

• Освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми.  

• Понимание и принятие правил работы в группе; проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и др.  

• Начальные представления об основах гражданской идентичности.  

• Приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

• Личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость.  

Метапредметные результаты  
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

• освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

• использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе:   

• умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

• в овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей соответствии с целями и задачами;   

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

• готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

Обучающиеся должны научиться:  

• последовательному выполнению утреннего и вечернего туалета, периодичности и 

правилам чистки ушей, правилам охраны зрения при чтении, просмотре телепередач.  
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• Различать виды одежды, обуви и их назначение.  

• Правилам ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля)  

• Правилам поведения при встрече  и расставании, при общении с взрослыми и 

сверстниками, правилам поведения за столом  

• Различать виды жилых помещений  

• Сообщать свой почтовый адрес и адрес школы  

• Правилам организации рабочего места школьника  

• Различать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут до школы, 

количество времени, затраченного на поездку.  

• Выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать 

правила безопасной работы с острыми предметами  

• Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами  

• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, 

различать знаки дорожного движения  

• Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, 

культурно вести себя с работниками торговли.  

 

Содержание курса 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. Кроме 

того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических корм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.  

Содержание занятий включает в себя следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и 

обувь», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», 

«Медицинская помощь». ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА            

Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и навыками гигиены 

и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и укрепления своего здоровья. Режим 

дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. Значение соблюдения правил личной гигиены 

для сохранения и укрепления здоровья человека. Последовательность утреннего и вечернего 

туалета, периодичность и правила чистки зубов и ушей, правила расчесывания волос, выбор 

прически, периодичность мытья головы, подбор мыла и шампуня в зависимости от состояния 

волос, средства борьбы с перхотью и выпадением волос. Хранение средств гигиены и 

индивидуальность их использования. Практические занятия. Посещение парикмахерской, где 

детям оказываются различные услуги.  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ      

Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия «Одежда и обувь», 

«Жилище». Они включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, обувью и жилищем.  

Виды одежды и головных уборов.  

Повседневный уход за одеждой (использование по назначению, предупреждение загрязнений, 

чистка).  

Подбор одежды, головных уборов по сезону. Повседневная, праздничная, спортивная одежда. 

Значение чистоты и опрятности одежды. Сушка мокрой одежды. Чистка верхнего и легкого 
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платья, повседневное хранение. Виды обуви и назначение, уход и хранение. Практические 

занятия. Чистка одежды и обуви, стирка, глажение. ПИТАНИЕ           

Занятия по теме «Питание» предусматривают ознакомление детей с основными продуктами 

питания, способами приготовления и хранения пищи, сервировкой стола. Основные продукты 

питания  (хлеб, масло, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Разнообразие продуктов, их назначение и 

значение в жизни человека. Витамины.  

Приготовление пищи. Приготовление простых и комбинированных бутербродов, заваривание 

чая.  

Сервировка стола к завтраку.  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ и СЕМЬЯ                

Пути и средства установления личных взаимоотношений в семье, группе, классе, общественных 

местах раскрываются в темах «Семья» и «Культура поведения». Детям показываются правила 

поведения за столом, при посещении музеев, библиотек, кинотеатров, клубов, почты, магазина.  

Понятия о семье, знание состава своей семьи, имен и отчеств родителей, близких родственников, 

их возраст. Знание правил поведения в семье (тактичное и уважительное отношение к старшим, 

оказание им помощи), распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами 

семьи.  

Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку). Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и сверстниками.  

ЖИЛИЩЕ   

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, квартира, комната, общежитие, 

гостиница, интернат. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления, освещения, 

обстановки в них.  

Практические занятия. Посещение различных помещений УВК, знакомство с их назначением, 

интерьером.  

ТРАНСПОРТ   

Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила уличного движения. Наиболее 

рациональный маршрут до УВК, варианты проезда разными видами транспорта, время, 

затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут. Правила посадки в транспорт, покупки 

билета, поведения в салоне, при выходе на улицу, правила перехода улицы при наличии 

светофора и без него.  

Практические занятия. Экскурсии по улицам вокруг УВК, поездки в городском транспорте. 

ТОРГОВЛЯ.       

Важную роль играет формирование у детей умений и навыков пользования средствами связи, 

транспортом, магазинами, медицинской помощью. Эти умения и навыки формируются при 

прохождении тем «Транспорт», «Торговля», «Медицинская помощь». Магазины: 

продовольственные, промтоварные, универмаги, специализированные. Их называние. Порядок 

приобретения товаров в магазинах самообслуживания. Стоимость отдельных товаров, порядок 

их покупки. Работа продавцов. Правила поведения в магазине.  

Первая медицинская помощь  

Набор домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, 

горчичники). Их назначение и правила применения. Вред самолечения.  

Пользование термометром. Местные лекарственные растения.  

Правила первой помощи: обработка раны и наложение повязки.  
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Практические занятия. Наложение повязки на рану, правила первой помощи при порезе, ушибе 

конечности.; Знание оптических средств коррекции зрения. Индивидуальный выбор средств и 

методов лечения.  

Практические занятия. Посещение глазного кабинета. Овладение гимнастикой для глаз для 

снятия напряжения и утомления глаз. Уход за оптическими приборами.  

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию 

предыдущего опыта, то есть умению переносить уже сформированные умения и навыки в новые 

ситуации. Например, умение культурно вести себя из раздела «Культура поведения» повторяется 

и закрепляется при изучении тем «Моя школа и мой класс», «Праздники» и других. Для 

закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. Для 

повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по теме «Школьная столовая», экскурсиях при 

изучении раздела «Транспорт» целесообразно вспомнить правила культуры поведения. 

Повторение учебного материала должно быть элементом каждого занятия. Ситуации следует 

обыгрывать с детьми в классе с целью закрепления полученной информации, формирования у 

них разнообразных умений и навыков.  

 Тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема, раздел курса  Кол-во 

часов  

ЦОР  Воспитательные цели  

1.   Личная гигиена  2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

  

  

  

  

  

  

  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  - 

применение интерактивных 

форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;    

2.   Одежда и обувь.  3 

3.   Жилище. Рабочее место 4 

4.   Питание. Посуда.  7 

5.  Транспорт. ПДД 6 

6.   Навыки общения и 

культура поведения. 

Семья.  

5 

7. Медицинская помощь  5 

8.  Торговля 2 

  Общее количество часов  34  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Встречаемся в музее» 

Пояснительная записка. 

Цель изучения курса внеурочной деятельности «Встречаемся в музее»  
- формирование мотивационных основ обучения, познавательно-коммуникативной 

активности школьников; 

- включение обучающихся посредством музея в изучение истории нашей Родины; 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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- развитие творческих способностей, разнообразных видов деятельности учащихся. 

Практические формы проведения занятий с детьми направлены на развитие мелкой 

моторики обучающихся с НОДА в процессе выполнения заданий. 

Место курса внеурочной деятельности «Встречаемся в музее» 

Изучение курса предусматривается в группе учащихся 1–4 классов по 1 часу в неделю. 

Всего на изучение курса отводится 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

– готовность и способность учащихся к применению разнообразных видов творческой 

деятельности, 

-сформированность мотивации к изучению и познанию истории нашей Родины, 

- развитие познавательно-коммуникативной активности; 

- гражданская идентичность, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю;  

-уважительное отношение к российской истории и культуре. 

Предметные результаты 

- овладение знаниями о музее, музейных предмете, экспонате, коллекции и экспозиции, музейном 

фонде, об инвентарной книге; 

- овладение умениями проведения музейной экскурсии, подготовки тематической выставки; 

- овладение навыками работы с различными источниками информации и составления музейного 

этикетажа;  

- освоение основ проектной деятельности историко-краеведческой направленности. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Встречаемся в музее» 

Раздел 1. Мир музея.  

Тема 1. Погружение в мир музея. Знакомство с музеем школы: игра «Я поведу тебя в 

музей... ». Закрепление понятия «культура поведения». Обучение правилам поведения, 

соблюдения музейного этикета. Составление группой кроссворда на тему «Музей». 

Тема 2. Коллекция и экспозиция музея. Игра «Раскрашивание предметов коллекции». 

Дети по желанию выбирают шаблоны музейных предметов из коллекции и раскрашивают. 

Оценивается: аккуратность выполнения работы, эстетика, творчество. Конкурс загадок, 

пословиц, поговорок о музейных предметах.  

Тема 3. Праздник урожая русского земледельческого календаря. Знакомство с 

традициями русского народа на примере бытовой утвари, одежды из коллекции музея. 

Подготовка и составление индивидуального рассказа детьми о семейных традициях. 

Тема 4. Традиционные народные промыслы. Знакомство на примере музейных 

экспонатов и дополнительных материалов с основными хозяйственными занятиями русских 

людей (бортничество, садоводство, собирательство, охота, рыболовство). Творческая работа по 

созданию совместного коллажа «Природное богатство земли родного края». 

Тема 5. Традиционные орудия труда и женских ремесел, посуда. Продолжение 

знакомства с русскими народными обычаями на основе орудий труда, посуды и ремесел из 

музейного фонда. Изготовление под руководством учителя деревянной ложки группами 

учащихся. Дети создают узоры, раскрашивают и лакируют деревянные ложки на розданных им 

заготовках. 
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Тема 6. Мебель в русской избе, её красота и эстетика. Игра «Русская изба» рассчитана 

на группы из 2–3 детей. На цветном принтере распечатывается иллюстративный материал: 

русская печь, скамья (лавка), Божница, буфет (шкаф), стол, сундук, полка, посуда, прялка, утюг, 

чугунок, ухват. Сначала детям рассказывают о внешнем виде русской избы, показывая фасад 

дома, а затем детям ставят задачу расставить предметы интерьера в русской избе. Каждому 

ребенку раздается по 2–3 картинки. Учитель загадывает загадки, задает вопросы, ребенок у кого 

оказывается загаданная картинка, поднимает ее вверх (правила игры в лото), а учитель 

показывает, где предмет интерьера стоял в русской избе и коротко рассказывает о 

предназначении этого предмета.  

Тема 7. Убранство русской избы. Знакомство на материалах музейной экспозиции с 

интерьером русской избы: демонстрация ковров, паласов, рушников, салфеток, икон. Творческая 

работа: изготовление аппликации «Самотканый ковер». Дети выполняют работу в группах. 

Оценка аккуратности, её цветового оформления.  

Тема 8. Чаепитие – семейная традиция. Беседа с детьми по заранее данной теме о 

традициях семейных застолий. Конкурс «Экспонат из пластилина». Дети выбирают самовар из 

музея и лепят его с натуры из пластилина. Оценивается мастерство ребенка и схожесть изделия 

с оригиналом.  

Тема 9. Народные досуг и развлечения. Знакомство на материалах музейных коллекций 

с обликом и звучанием народных музыкальных инструментов. Разгадывание детьми загадок и 

ребусов о музыкальных инструментах. 

Тема 10. Народные досуг и развлечения. Беседа с детьми о традициях отдыха на Руси. 

Творческое занятие по разучиванию и исполнению детьми частушек с привлечением игры на 

музыкальных инструментах. 

Тема 11. Народные игры. Детские игрушки. Знакомство на музейных материалах с 

традиционными русскими играми (лапта, ручеек, салочки, хороводы, дочки-матери и т.д.) и 

игрушками детей. Игра на выбор с обучающимися. 

Тема 12. Сохранение памяти о воинах России. Показ материалов музея по Великой 

Отечественной войне. Урок-мужества, посвященный истории памятника неизвестному солдату. 

Чтение детьми стихотворений алтайских поэтов о фронте, боевых товарищах. Творческая работа: 

лепка из пластилина солдатика по образцу. 

Тема 13. Народные ремёсла по изготовлению детских игрушек. Знакомство на 

примере музейной коллекции игрушек с традиционными ремёслами по их созданию. Творческая 

работа по дизайну и раскраске матрешки. Дети придумывают узоры и наряжают (раскрашивают) 

матрешек.  

Тема 14. Народные праздники и гулянья зимой. Знакомство на основе музейных 

предметов с русскими традициями отмечать зимние праздники (Новый Год, Святки, Рождество, 

Крещение). Совместное составление кроссворда «Праздники зимы». 

Тема 15. Народные праздники и гулянья зимой. Продолжение знакомства на основе 

музейных предметов с русскими традициями отмечать зимние праздники. Творческая работа: 

установка, украшение игрушками новогодней ёлки. Конкурс чтецов стихотворений о Новом 

годе. 

Тема 16. Семейные традиции встречи зимних праздников. Подготовка по заранее 

данной теме выступлений детей о праздновании в семье Нового Года, Рождества, Крещения. 

Творческая работа по изготовлению новогодней игрушки снеговика. 

Тема 17. Семейные традиции встречи зимних праздников. Знакомство с историей 

российских традиций встречать Новый год, дарить подарки, украшать дом. Просмотр 
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видеосюжетов о праздничных новогодних обычаях прошлого. Творческая работа по 

изготовлению детьми новогодней открытки для родных. 

Раздел 2. Юные музееведы. 
Тема 18. История русских женских ремесел. Знакомство на материалах музея с историей 

рукоделия, ткачества, шитья. Творческая работа по изготовлению тряпичной куклы. Дети шьют 

куклу вместе с нарядом. Материал: лоскутки разнообразной ткани, вата, ленты, нитки, пуговки.  

Тема 19. История российской письменности. Просмотр видеосюжетов о возникновении 

и развитии письменности в России. Знакомство с коллекцией пишущих предметов музея. 

Практическая работа по азам каллиграфии. Конкурс на лучшего писаря.  

Тема 20. Международный День дарителя книги. Знакомство с книжной коллекцией из 

фондов музея и историей создания книг. Презентация рассказов детей о любимой книге. 

Практическая работа по азам реставрации детьми «старых книжек». 

Тема 21. Сохранение памяти о бойцах локальных войн России. Урок-мужества, 

посвященный истории земляков, прошедших Афганскую войну. Чтение детьми стихотворений 

алтайских поэтов о войне, боевых товарищах. Творческая работа: дети учатся делать фронтовые 

письма- треугольники.  

Тема 22. История мужской моды в экспозиции. Знакомство с коллекцией мужской 

одежды и аксессуаров из фондов музея. Просмотр видеосюжетов об истории создания одежды 

для мужчин. Игра «Найди сходства и отличия»: поиск общего и особенного в мужской моде 

прошлого и современности. 

Тема 23. Весенние праздники русского земледельческого календаря: Масленица. 

Изучение истории праздника на основе экскурсии о крестьянском быте и труде из музейной 

коллекции. Творческая работа: дети мастерят чучело Зимы.  

Тема 24. История женской моды в экспозиции. Знакомство с коллекцией женской 

одежды и аксессуаров из фондов музея. Просмотр видеосюжетов об истории создания одежды 

для женщин. Игра «Найди сходства и отличия»: поиск общего и особенного в женской моде 

прошлого и современности. 

Тема 25. История русского народного костюма в экспозиции. Знакомство с музейными 

предметами - старинной одеждой. Просмотр детьми видеосюжета по истории русской одежды и 

украшений. Конкурс загадок и поговорок об одежде на Руси. 

Тема 26. История русской народной игрушки в экспозиции. Продолжение изучения 

традиционных русских игрушек. Показ детям видеосюжета об изготовлении алтайскими 

мастерами глиняных коников и уточек. Творческая работа по лепке и раскраске игрушки-

свистульки. 

Тема 27. Празднование Дня космонавтики России. Беседа с детьми о памятной дате в 

истории страны. Виртуальное знакомство с музеем Г.С. Титова в с. Полковниково Алтайского 

края. Создание пазла о космосе. 

Тема 28. День воинской славы России. Знакомство детей с историей памятной даты 

страны. Прохождение викторины по основным вехам славы воинства России.  

Тема 29. Традиции встречи первомайских праздников. Знакомство на основе 

музейных предметов и открыток с народными обычаями отмечать праздник 1 мая. Совместное 

составление и отгадывание кроссворда «Первомайские праздники». 

Тема 30. Сохранение памяти о Дне победы. Знакомство на основе музейных предметов, 

плакатов «Бессмертного полка и семейных рассказов об участии родных детей в Великой 

Отечественной войне с народной памятью о Победе. Конкурс чтецов стихотворений алтайских 

поэтов-фронтовиков о войне. 
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Тема 31. Память о Дне пионерии в России. Изучение музейной выставки «Октябрята, 

пионеры, комсомольцы». Знакомство с историей символов и атрибутов октябрят и пионеров. 

Прохождение игры по сравнению советских и современных детских и молодёжных организаций 

(Движение первых). 

Тема 32. Весенние праздники русского земледельческого календаря: Пасха. Изучение 

истории и традиций встречи праздника по видеосюжету и в ходе беседы. Творческая работа:  

изготовление пасхальных сувениров. 
Тема 33. Итоговое занятие «Сохраняя прошлое, строим будущее». Игра «Оживший 

экспонат». Дети выбирают экспонат заранее, собирают краткий материал о нём и «озвучивают». 

Совместно с педагогом записывают видео-ролик. 

Резерв 1 час. 

 

Тематическое планирование  

 

№ Наим

енование 

раздела, 

темы 

К

ол-во 

часов 

Формы организации видов 

деятельности 

Электронные  

цифровые  

образовательные 

ресурсы  

 

1

1 

Мир музея 17 Беседа; тематическое занятие; 

урок-игра; урок-мужества; урок-

экскурсия; практические занятия; 

викторины, головоломки, 

конкурсы рисунков и кроссвордов; 

творческие мастерские по 

изготовлению поделок. 

 

Государственный Эрмитаж 

https://www.hermitagemuseu

m.org/wps/portal/hermitage?l

ng=ru  

Третьяковская галерея  

https://www.tretyakovgallery.

ru/?lang=ru 

 

 

2

2 

Юные 

музееведы 

16 

 Резерв 1 

Общее 

количество 

часов  

34 

 

 

 

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Общешкольные 

воспитательные мероприятия» 

Пояснительная записка 

Цель программы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Содействие всестороннему развитию личности, воспитание патриотизма через традиции и 

обычаи русского народа, жизненно важным навыкам и умениям необходимым в общении с 

окружающим миром. Формирования навыков организации содержательного досуга при 

взаимодействии детей, педагогов и родителей. 

Задачи: 

 организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся;  

 вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность; 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
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 формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

учащимися разных возрастов и их родителями в решении общих проблем; 

 воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать трудности, 

анализировать результаты и корректировать свои планы; 

 формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни; 

 углубление содержания, использование новых форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время; 

 информировать общественность о работе обучающихся и её результатах с помощью 

средств массовой информации, а также сайта образовательного учреждения, образовательных 

порталов.  

Общая характеристика программы 

Организация жизнедеятельности обучающихся во внеурочное время предоставляет им 

широкие возможности самореализации в различных видах социально и личностно значимой 

деятельности, образцов высокой культуры, нравственности, духовности, позитивного 

взаимодействия человека с окружающей средой. 

 Внеклассная работа в форме проведения праздников, видео-экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков 

общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Программа создает условия для социально-культурного развития и творческой 

самореализации личности обучающихся. Предлагает каждому ребенку свободный выбор 

деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации 

успеха для каждого. Именно здесь создаются условия для развития навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества, максимальной социальной адаптации обучающихся. 

 Научить сотрудничать – значит научить добиваться желаемого, не ущемляя интересов 

других людей.  

Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 34 часа с проведением мероприятия один раз в неделю, 

продолжительностью 40 минут. 

Формы контроля и организации  
Утренники, выставки, викторины, обмен мнениями, выступления на конкурсах и 

концертах, праздниках, подготовка презентации, фотовыставка, создание портфолио.  

Форма организации внеурочной деятельности по программе «Общешкольные воспитательные 

мероприятия» в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная 
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формы работы. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует программа, ставит  

обучающихся перед необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и 

чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, 

осознавать чувства партнёра, выражать свое понимание. 

Планируемые результаты по уровням в соответствии с ФГОС 

В результате работы по программе «Общешкольные воспитательные мероприятия» 

обучающиеся научатся: 

- различным формам организации досуга; 

- организовывать коллективную деятельность; 

- организовывать свою деятельность; 

- выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 

- работать в группе и индивидуально; 

- отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

- представлять себя и свое творчество за пределами ОУ; 

- формировать свой портфолио. 

Данная программа нацелена на достижение обучающимися трёх уровней воспитательных 

результатов в досугово - развлекательной  деятельности: 

1-й уровень – обучающийся  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

- приобретение обучающимся знаний о способах и видах проведения досуга, об 

оформлении помещений для проведения праздников; 

-приобретение обучающимся социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

-обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

-формирование позитивного отношения обучающегося к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом;    

-приобретение обучающимся опыта самостоятельного социального содействия; 

-решение педагогических, социальных и духовных вопросов с подрастающим 

поколением; 

-привитие чувства долга, ответственности, верности традициям, сохранению и 

приумножению исторических, культурных, духовных ценностей. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия):  

- приобретение  опыта организаторской, творческой деятельности;  

- опыт проведения досуговых мероприятий; 

- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 

не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 
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просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её страновом, этническом и других аспектах. 

Обучающиеся овладеют следующими универсальными действиями: 

Личностные универсальные учебные действия 

 развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни; 

 развитие компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 выделение нравственного содержания своих поступков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия решения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия; 

 коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение адекватно оценивать свою деятельность; 

 умение адекватно воспринимать оценку со стороны; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира; 

 формирование готовности к преодолению трудностей. 

Система оценки достижения результатов программы обучающимися 

- экспертные суждения родителей;  

- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

- тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

- самооценочные суждения детей.  

Межпредметные связи на мероприятиях: 

 с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;         

 с уроками изобразительного искусства: оформление творческих         работ, участие 

в выставках рисунков при защите исследований;       

 с уроками родной речи и литературы:  чтение и разучивание стихов, 

инсценирование литературных произведений; 
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 с уроками труда: изготовление различных элементов по темам.     

Содержание программы 

Содержание программы предполагает проведение общешкольных мероприятий   в форме: 

беседы, видео-путешествия, экскурсий, игр, конкурсов, викторин, творческой мастерской и т.д. 

На мероприятиях обучающиеся знакомятся с классификацией видов искусств и их 

характеристиками, биографией знаменитых деятелей искусства. Знакомятся с историей 

календарных праздников и готовятся к их проведению – разрабатывают сценарии, оформляют 

поздравительные открытки и газеты, готовят номера к праздничным концертам, выступления на 

классных и школьных мероприятиях (Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы и т.п.). 

Мероприятия проводятся не только в актовом зале школы, это может быть спортивный 

зал, библиотека, спортивная площадка школы, площадка ПДД, городской музей. Это даёт 

возможность воспитанникам получать новую информацию в нестандартной обстановке, более 

доступно, наглядно и как результат более продуктивно. Посещение культурных центров, даёт 

обучающимся представление об историческом прошлом нашего народа, родного края, 

возможность познакомиться с историческими фактами, прикоснуться к прошлому в картинах, 

книгах, экспонатах, экспозициях.  Освоение содержания программы способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию воспитанников. При реализации 

содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности обучающихся, 

создаются условия для успешности каждого ребёнка. 

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно-

ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ-технологии. 

 

№ п.п. тема мероприятие содержание мероприятия 

1 1 Линейка, посвящённая 

началу учебного  года 

Содержанием праздника является  

не столько призыв к изучению научных предметов и 

демонстрация  важности знаний в жизни человека, 

сколько начало построения понятия знания. Что такое 

знание и незнание, знание и мнение, знание и 

информация. 

2 2 Конкурс рисунков на 

асфальте «Моя малая 

Родина»  

Обучающимся предлагается принять участие в  

празднике, в котором основой сценария станут 

рисунки на асфальте. В качестве места проведения 

мероприятия будет использоваться асфальтная 

площадка, на которой будут создаваться рисунки. 

3 3 Устный журнал «Барнаул – 

город трудовой славы 

Мероприятие в форме устного журнала познакомит 

обучающихся с трудовыми подвигами земляков в годы 

ВОВ. 

4 4 Туристский  слёт «Все в 

поход» 

Туристический слет  посвящён Всемирному дню 

туризма. Состоит из нескольких этапов: торжественное 

открытие, получение карты-схемы маршрута движения 

по станциям, движение по станциям, награждение 

команд. Командам предложены стации: «Собери 

себя в поход», «Переправа», «Питание туриста», 

«Угадайка»...  
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5 5 Помни правила ГАИ – это 

правила твои 

Мероприятие направлено на закрепление и изучение 

правил дорожного движения. В игровой форме ребята 

вспомнят известные и узнают новые основные правила 

поведения на дорогах и улицах города. 

6 6 «Золотая осень» 

 

Этот праздник связан с осенним урожаем. Чаще всего 

плодом мы называем то, что выросло в саду или на 

огороде. Помимо природных плодов есть ещё и другой 

смысл данного выражения. Например, результаты 

труда человека тоже называются плодами. 

7 7 Фотоконкурс осенних 

пейзажей 

Конкурс проводится среди всех возрастных групп 

обучающихся. Каждый участник представляет свою 

работу, на общешкольной выставке. По окончании 

конкурса, жюри оценивает работы и поощряет 

дипломами участников конкурса. 

8 8 Конкурс чтецов «Осень 

золотая» 

Создание условий для познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития детей с ОВЗ  

Условие конкурса знание текста, интонация, 

выразительность речи, артистизм и 

соответствие содержания текста заявленной теме. 

9 9 День учителя 

 

Это мероприятие призвано приобщать школьников к 

культурным традициям, воспитывать чувство 

благодарности к педагогическому труду, развивать 

творческие способности детей. Изготовление подарков 

и открыток к  празднику. 

10 10 «А музыка звучит..» В музыкально-игровой форме обучающиеся 

познакомятся с творчеством известных композиторов. 

Участие в музыкальной викторине поможет детям 

закрепить знания песен отечественных  исполнителей. 

11 11 ГТО-доступно всем Мероприятие соревновательного характера. 

Обучающие смогут показать спортивную подготовку, 

спортивный характер. Добиться новых достижений в 

различных видах спорта. 

12 12  Праздник вежливости 

 

В игровой и музыкальной форме авторы мероприятия 

предложат обучающимся закрепить представления о 

главных добродетелях - добре, вежливости, способах 

их выражения. 

13 13  День матери 

Выставка «А руки мамы – 

да это просто чудо» 

Международный  праздник в честь матерей. Этот 

праздник воспитывает уважение и любовь к матерям. 

Изготовление подарков и открыток ко Дню матери 

Мероприятие призвано создать тёплый нравственный 

климат между матерями и детьми. 

Развивать творческие способности детей, желание 

устраивать праздники для близких людей. 

Воспитывать любовь, чувства благодарности и 

уважительное отношение к мамам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
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14 14 Декада по правовому 

воспитанию, в т.ч. декада 

инвалидов 

Знакомятся с правами и обязанностями обучающихся. 

Учатся толерантности, уважению к своим правам, 

правам других людей, развивать уровень правовой 

культуры. 

15 15 Новый год Чудесный праздник, возвращающий в детство, 

дарящий радость всем — от мала до велика, 

заставляющий мечтать и верить в осуществление 

желаний. 

16 16 Мама, папа, я – спортивная 

семья 

Мероприятие имеет огромное значение для 

укрепления взаимоотношений в семье, здоровья 

подрастающего поколения, воспитывает волю, 

выносливость, дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленной цели, а 

атмосфера праздника наполнена позитивными 

эмоциями детей и родителей.  

17 17 Рождественские посиделки  Рождественские посиделки душевное и веселое 

общения, посвященное православным праздникам 

– Рождеству и Крещению. 

Участники посиделок вспомнят, как праздновали 

Новый год и Рождество в прошлые годы в городе и 

селе. Как сейчас сохраняется традиция в семье.  

18 18 Игровой музыкально -

танцевальный марафон 

Развитие у ребят танцевальных, музыкальных, 

творческих способностей и воображения. Привлечь 

детей к активному участию в 

заданиях танцевальной программы. Создать здоровый 

психологический климат в детском коллективе.  

19 19 Конкур рисунков  

«Не победимая и 

легендарная» 

Обучающимся предлагается принять участие в  

празднике, в котором основой сценария станут рисунки 

на асфальте. В качестве места проведения мероприятия 

будет использоваться асфальтная площадка, на которой 

будут создаваться рисунки. 

20 20 «Виват, защитники 

Отечества» 

 

Участники мероприятия проверят себя в силе, смекалке 

и ловкости. Ребята исполнят художественные 

произведения и песни военной тематики, отгадают 

загадки и ребусы. Изготовление подарков и открыток к 

23 февраля. 

21 21 Конкурс чтецов  «Есть такая 

профессия Родину 

защищать» 

 

Создание условий для познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития детей с ОВЗ  

Условие конкурса знание текста, интонация, 

выразительность речи, артистизм и 

соответствие содержания текста заявленной теме. 

Развивать гордость за российскую армию, чувство 

патриотизма. 
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22 22 Экскурсия в военно-

исторический отдел 

краеведческого музея 

Экскурсия поможет в изучении военной истории своей 

Родины, своего края, города 

23 23 «Весеннее пробуждение» 

конкурс чтецов 

 

Литературно-музыкальное мероприятие. В котором 

представлены различные формы, жанры 

художественного творчества, где каждый 

обучающийся может проявить себя. 

24 24 «Земли родной прекрасный 

уголок» (экология) 

 

Экологическая тема мероприятия расскажет детям о 

состоянии экологии родного края, города. На мастер - 

классе ребята научатся изготавливать полезные вещи из 

бросового материала. 

25 25 Театрализованное 

представление « Широкая 

масленица» 

Мероприятие знакомит с русскими народными 

традициями, служит развитию творческих 

способностей обучающихся. 

26 26 Декада пожарной 

безопасности, в т.ч. 

общешкольное мероприятие 

«Жизнь прекрасна, если 

безопасна» 

Эстафеты, практические задания, соревнования в 

знаниях и умениях. Все это, посвящено пожарной 

безопасности. Мероприятие позволит закрепить знания 

и действия, которые нужны при возникновении 

пожароопасной ситуации. 

27 27 День рождения школы  Коллективный творческий праздник, традиционное 

общешкольное дело, основанное на совместной 

деятельности детей и взрослых, направленное на 

развитие творческих, организаторских способностей 

личности, на формирование у ребенка осознанного 

отношения к себе как части общего школьного мира.  

28 28 «В мире робототехники» Внеклассное мероприятие проводиться в конце 

учебного года. Главное предназначение обеспечить 

эффективное изучение курса робототехники и его 

применение в образовательном процессе. 

Данное мероприятие проводится в форме отчета о 

деятельности кружка.  

29 29 Акция «Думы о войне» 9- мая является общенародным праздником. Идея его 

заключается в сохранении памяти о людях, принёсших 

победу в Великой Отечественной войне. Для детей и 

взрослых их подвиг в боях и на трудовом фронте 

является образцом самоотверженности. 

Мероприятие направлено на гражданско-

патриотическое и нравственное воспитание, целью 

которого является - обучение пониманию смысла и 

ценности человеческого существования, формирование 

у обучающихся осознания героического прошлого 

нашего народа.  

30 30 День Победы /Бессмертный 

полк 

31 31 «До свидания, школа» Традиционное общешкольное мероприятие. 

Подведение итогов учебного года. Трогательное 
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прощание с выпускниками школы. Награждение 

лучших обучающихся. 

32-34 Резерв  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры»  

Подготовительный, 1 класс 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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

Содержание курса внеурочной деятельности 

Правила игры в футбол 

Учебная игра 

Повторение правил игры в футбол 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в баскетбол 

Ведение мяча одной рукой 

Ведение мяча одной рукой в шаге 

Ведение мяча одной рукой в беге 

Ведение мяча с обводом противника  

Ведение мяча с обводом противника и броском в кольцо 

Повторение правил игры в баскетбол 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 
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Правила игры в пионербол  

Передача мяча через сетку 

Подача мяча одной рукой 

Подача мяча двумя руками 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в волейбол 

Передача мяча в парах 

Передача мяча в парах через сетку 

Нижняя подача мяча 

Верхняя подача мяча 

Блокирующий удар 

Нападающий удар 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в настольный теннис  

Подача мяча в настольном теннисе 

Нападающий удар 

Учебная игра 

Правила игры в бадминтон  

Подача волана в бадминтоне  

Учебная игра 

Учет программы воспитания: привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  - применение интерактивных форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и поддержку доброжелательной атмосферы.   

Тематический план 

Название игры Теория Практика Всего Общее 

кол-во 

часов 

ЭОР 

Футбол 2 8 10  

 

33 

https://m.ed

soo.ru Баскетбол 1 3 4 

Пионербол 1 3 4 

Волейбол 1 5 6 

Настольный теннис 1 3 4 

Бадминтон 1 4 5 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры»  

2 класс 

Планируемые результаты: 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Личностные результаты 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Правила игры в футбол 

Учебная игра 

Повторение правил игры в футбол 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в баскетбол 

Ведение мяча одной рукой 

Ведение мяча одной рукой в шаге 

Ведение мяча одной рукой в беге 

Ведение мяча с обводом противника  

Ведение мяча с обводом противника и броском в кольцо 

Повторение правил игры в баскетбол 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в пионербол  

Передача мяча через сетку 
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Подача мяча одной рукой 

Подача мяча двумя руками 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в волейбол 

Передача мяча в парах 

Передача мяча в парах через сетку 

Нижняя подача мяча 

Верхняя подача мяча 

Блокирующий удар 

Нападающий удар 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в настольный теннис  

Подача мяча в настольном теннисе 

Нападающий удар 

Учебная игра 

Правила игры в бадминтон  

Подача волана в бадминтоне  

Учебная игра 

Учет программы воспитания: привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  - применение интерактивных форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и поддержку доброжелательной атмосферы.   

 

Тематический план 

Название игры Теория Практика Всего Общее 

кол-во 

часов 

ЭОР 

Футбол 2 2 4  

 

34 

https://m.edsoo.ru 

Баскетбол 2 5 7 

Пионербол 1 5 6  

Волейбол 1 7 8 

Настольный 

теннис 

1 3 4 

Бадминтон 1 4 5 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры»  

3 класс 

Планируемые результаты: 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Личностные результаты 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Правила игры в футбол 

Учебная игра 

Повторение правил игры в футбол 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в баскетбол 

Ведение мяча одной рукой 

Ведение мяча одной рукой в шаге 

Ведение мяча одной рукой в беге 

Ведение мяча с обводом противника  

Ведение мяча с обводом противника и броском в кольцо 

Повторение правил игры в баскетбол 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в пионербол  

Передача мяча через сетку 
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Подача мяча одной рукой 

Подача мяча двумя руками 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в волейбол 

Передача мяча в парах 

Передача мяча в парах через сетку 

Нижняя подача мяча 

Верхняя подача мяча 

Блокирующий удар 

Нападающий удар 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в настольный теннис  

Подача мяча в настольном теннисе 

Нападающий удар 

Учебная игра 

Правила игры в бадминтон  

Подача волана в бадминтоне  

Учебная игра 

Учет программы воспитания: привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  - применение интерактивных форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и поддержку доброжелательной атмосферы.   

 

Тематический план 

Название игры Теория Практика Всего Общее 

кол-во 

часов 

ЭОР 

Футбол 2 2 4  

 

34 

https://m.edsoo.ru 

Баскетбол 2 7 9 

Пионербол 1 5 6 

Волейбол 1 7 8 

Настольный 

теннис 

1 3 4 

Бадминтон 1 2 3 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры»  

4 класс 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Правила игры в футбол 

Учебная игра 

Повторение правил игры в футбол 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в баскетбол 

Ведение мяча одной рукой 

Ведение мяча одной рукой в шаге 

Ведение мяча одной рукой в беге 

Ведение мяча с обводом противника  

Ведение мяча с обводом противника и броском в кольцо 

Повторение правил игры в баскетбол 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в пионербол  
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Передача мяча через сетку 

Подача мяча одной рукой 

Подача мяча двумя руками 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в волейбол 

Передача мяча в парах 

Передача мяча в парах через сетку 

Нижняя подача мяча 

Верхняя подача мяча 

Блокирующий удар 

Нападающий удар 

Учебная игра 

Учебная игра с соблюдением всех правил 

Правила игры в настольный теннис  

Подача мяча в настольном теннисе 

Нападающий удар 

Учебная игра 

Правила игры в бадминтон  

Подача волана в бадминтоне  

Учебная игра 

Учет программы воспитания: привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  - применение интерактивных форм учебной работы  

обучающихся;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и поддержку доброжелательной атмосферы.   

 

Тематический план 

Название игры Теория Практика Всего Общее 

кол-во 

часов 

ЭОР 

Футбол 2 2 4  

 

34 

https://m.edsoo.ru 

Баскетбол 2 7 9 

Пионербол 1 5 6 

Волейбол 1 7 8 

Настольный 

теннис 

1 3 4 

Бадминтон 1 2 3 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТНИЯ 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Участниками образовательных отношений КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная 

школа-интернат № 6» являются педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Содержание воспитания обучающихся определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования  

цель воспитания обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации  обучающихся

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интере

сах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизм

а, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде

рации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 6»:  

усвоение обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

задачи для детей с наращениями опорно-двигательного аппарата: 

 направленные на формирование социально-положительной коммуникации                                ф

ормирование мотивации к общению; закрепление социально принятых сценариев общения с   ра

зличными возрастными группами; формирование и закрепление сценариев общения с лицами ра
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зличной степени близости знакомства (друзья, родные, педагоги, незнакомцы и проч.); 

направленные на включение обучающегося в социум за стенами школы -интерната: 

формирование и закрепление сценариев общения в условиях формального и неформального  

общения в общественных местах. Выявление и развитие способностей обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, их интересов через вовлечение в систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования. Профессиональная 

ориентация обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом 

профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной подготовки. Формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и социальной активности для продолжения обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 задачи, решение которых обеспечивает успешное вербальное взаимодействие с участника

ми общения в школе, работу в команде: формирование умений вступать в дискуссию,  

поддерживать деловое общение в группе, формулировать вопросы, адекватно отвечать на вопрос

ы, корректно решать конфликтные ситуации, оценивать качество выполнений работы в           сло

весной форме, выражать похвалу, одобрение или неодобрение. Организация работу с семьями об

учающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное реше

ние проблем личностного развития обучающихся с наращениями опорно-двигательного       аппа

рата. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата при реализации  

программы воспитания. 

 задачи направленные на речевое развитие и совершенствование умений использования  

вербальных средств общения для формулирования и выражения собственных мыслей:  

пополнение словарного запаса за счет расширения представлений об окружающем предметной и

   социальном мире; совершенствование текстовой компетенции; закрепление навыков              

правильной речи в процессе спонтанного общения; расширение номенклатуры языковых  

средств за счет формулировок, обеспечивающих эффективное социально приемлемое общение;  

закрепление навыков плавной двигательной активности, свободной двигательной активности, дв

игательной активности с использованием вспомогательных средств;; 

 задачи, направленные на развитие личностных качеств: стимуляция познавательной актив

ности; развитие памяти, внимания, восприятия. Формирование адекватной самооценки;                с

овершенствование умения планировать собственную деятельность, следовать плану, оценивать у

спешность реализации замысла; определять пути коррекции ошибок; удерживать внимание,                 

добиваться целей и т.д. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2.  НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 
Программа воспитания КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» 
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реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

На основании требований к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, установленными в 

соответствующих ФГОС, в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
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Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, 

её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 

и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 
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Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

                                             

 РАЗДЕЛ  2. Содержательный  

2.1. Уклад КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» 

В КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» обучаются детей с 

ограниченными возможностями здоровья - с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская общеобразовательная 

школа-интернат  № 6» (далее – школа-интернат) -  уникальное образовательное учреждение, 

единственное в крае  обучающее детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) и 

основным диагнозом «детский церебральный паралич», создано в 1997 году.  

В соответствием с Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 16 ноября 

1993 г. N 1160 «О Государственной программе по реабилитации населения и социально-

экономическому развитию районов Алтайского края, подвергшихся радиационному воздействию 

в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на 1994-1995 годы и на период 

до 2000 года и мерах по обеспечению ее реализации» было начато строительство  «Барнаульской 

краевой специальной (коррекционной) средней общеобразовательной школы-интерната для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» (первое название учреждения). Проект 

типового здания разработан АО «Гражданпроект, заказчик – муниципальное предприятие 

«Барнаулкапстрой», генеральный подрядчик – АО «Стройгаз». 

17 октября 1996 года был подписан акт государственной приемки здания, построенного по 

типовому проекту для детей с нарушением опрно-двигательного аппарата. Начато 

комплектование школы-интерната оборудованием, необходимым  для организации 

образовательного процесса, лечебно-восстановительной работы с детьми с НОДА. 30 мая 1997 

года школа-интернат приняла первых 26 обучающихся, воспитанников. 

Ежегодно в учреждении обучаются 140 детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и основным диагнозом «детский церебральный паралич», проживающих в г. Барнауле, 

муниципальных образованиях края. КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 6» - образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием школьников.  

Первым директором учреждения была назначена Авдеева Надежда Васильевна (1996 – 

1998 годы). Ею проведена большая работа по комплектованию штата сотрудников школы-

интерната и организации набора школьников из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Первым заместителем директора по учебной работе стала Кривенкова Анна Ивановна, 

которая в период 1999 по 2008 годы возглавила учреждение. Под ее руководством проводилась 

системная работа по улучшению качества предоставления образовательных услуг и определению 

комплекса коррекционно-реабилитационных мероприятий по сопровождению школьников с 

ДЦП. В школе-интернате в это время находилось до 30 воспитанников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Большой вклад в развитие школы-интерната внесен заместителями директора: по 

воспитательной работе – Околеловой Надеждой Анисимовной, старожил-основатель школы-

интерната; профессионал воспитательной работы и специалист по работе с родителями, которая 

в настоящее время продолжает работать в учреждении; заместителем директора по учебной 

работе (1998 - 2013 годы работы) Зориной Надеждой Федоровной, высококлассным методистом 
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по  учебной деятельности, наставником молодых и вновь принятых педагогов; заместителем 

директора по методической работе с 2006 по 2009 годы – Самодуровой Галиной Михайловной, 

идейным вдохновителем школьных проектов, основателем воспитательной программы интерната 

«В мир с добром». 

С сентября 2008 года школу-интернат возглавляет директор школы-интерната - Шарапова 

Елена Викторовна и административная команда в составе: заместитель директора по учебно-

методической работе -Шейкина Татьяна Леонидовна; заместитель директора по АХР – Глухова 

Светлана Александровна; старший воспитатель – Околелова Надежда Анисимовна. 

Новая команда администрации успешно решает вопросы, определенные целью 

деятельности школы, - предоставление качественной образовательной услуги, комплексная 

реабилитация и социализация детей с НОДА.  

В настоящее время в школе сформирован коллектив профессионалов, обеспечивающих 

учебный и коррекционный процесс на высоком методическом уровне. 

Воспитательный процесс организован в режиме школы «полного дня», направлен на 

создание воспитательной системы, обеспечивающей высокое качество образовательных услуг, 

отвечающих социальному заказу и ожиданиям участников образовательного процесса и 

способствующей  успешной  коррекции, социализации и интеграции в общество обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

  Образовательная организация придерживается традиций, заложенных ее основателями. В 

школе проходят разнообразные традиционные  мероприятия: 

 - Шукшинские чтения; 

- Легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Моя малая Родина»; 

- Туристский слет;  

- «День матери»; 

- Выставка «А руки мама – да это просто чудо»; 

- «Зажги свою звезду»; 

- «Рождественские посиделки»; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- Игровой музыкальный спортивно-танцевальный марафон 

- Конкурс чтецов «Есть такая профессия Родину защищать» 

- Научно-практическая конференция «На пороге открытий» 

- День рождения школы-интерната 

- Встреча ветеранов педагогического труда 

- Масленица 

- Месячник благоустройства школьной территории 

- Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Алтайская правда» 

- Легкоатлетический пробег «Кольцо Победы» 

- Школьная акция «Бессмертный полк», и прочите мероприятия, связанные со значимыми 

для детей, родителей и педагогов знаменательными датами, в которых принимают участие все 

классы школы, и составляют основу воспитательной системы школы. 

  В школе проводятся  торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей – «Посвящение  в 

первоклассники», «Прощание с Букварем», «До свидания, 1 класс», «До свидания, начальная 

школа», «Последний звонок». На общешкольных линейках проводится награждение активных 
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участников школьной жизни.  

В рамках социального партнерства осуществляется сотрудничество с: Алтайским 

государственным краеведческим музеем; Алтайским государственным театром кукол «Сказка»; 

ЦБС г. Барнаула «Библиотеке № 17»; Алтайским краевым отделением общероссийского 

общественного фонда «Российский детский фонд»; Алтайской краевой общественной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов»; АКООРДИИД «Незабудка» (Алтайская 

краевая общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов детства); КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства»; КГБПОУ «Алтайская политехнический техникум»; 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»; КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж»; ПОЧУ «Барнаульский 

кооперативный техникум Алтайскогокрайпотребсоюза»; Центром занятости населения г. 

Барнаула; Алтайской краевой творческой общественной организацией народных ремесленников 

«Город мастеров»; МБДОУ «Детский сад № 201»; МБУ «СОШ № 102»; МБУ «СОШ № 117»; 

МБУ «СОШ № 120»; Физкультурно-оздоровительным клубом «Патриот»; МБОУ ДО 

«Барнаульская городская станция юных техников»; МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»  Индустриального района г. Барнаула; МБУ ДО «ЦФСН  «Акцент»; МБОУ СП 

«СШОР № 3». 

На основе совместного плана работы осуществляется сотрудничество с ОГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу. С учащимися ведется комплексная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с участием инспектора отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения ГИБДД по г. Барнаулу Котельчук А.А.  

Индивидуальная и дистанционная работа с обучающимися, находящимися в «группе 

риска» осуществлялась посредством сотрудничества с инспектором ИДН Индустриального 

района г. Барнаула Коняевой Е.А. 

Школа принимает активное участие в региональном фестивале детского творчества          

   «Ростки талантов», для детей с ОВЗ; в фестивале детского творчества  «Поверь в себя» для      

       детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в краевых общеобразовате

ль- 

ных учреждениях Алтайского края»; соревнования в рамках городской спартакиады для подрост

ков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья; краевой легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» среди обучающихся, воспитанников краевых государственных 

общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, 

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Алтайская правда», легкоатлетическом пробег 

«Кольцо Победы». 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»  имеет замечательные 

традиции участия в международных и всероссийских смотрах-конкурсах различной 

направленности: кубок России по пауэрлифтингу, кубок России по шахматам среди лиц с ПОДА, 

специальная олимпиада России по плаванию, Всероссийская зимняя спартакиада детей 

инвалидов ПОДА 15-18 лет, II летняя Всероссийская Спартакиада инвалидов всех категорий, г. 

Новочебоксарск, Всероссийский фестиваль «Аленький цветочек»; II Всероссийская спартакиада 

инвалидов, г. Ханты-Мансийск и др.).  

Обучающиеся школы становятся победителями крупнейших международных и 

всероссийских конкурсов: М. Наталья - лауреат 1-ой премии Московского Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества «ОТКРЫТАЯ 

ЕВРОПА – ОТКРЫТАЯ ПЛАНЕТА», в номинации Эстрадный вокал. Совместная запись песни 

«Обернись» с группой «Город 312»; Б. Ярослав на   спортивных соревнованиях  «Кубок Сибири» 
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по армреслинг в г. Барнауле,  выполнил нормативы мастера спорта, спортсмен получил  

удостоверение мастера спорта по пауэрлифтингу и отличительный знак мастера спорта; А. 

Кристина завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по настольному теннису для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата.  

Образовательное учреждение работает над внедрением инновационных подходов по развитию, 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, реализуя проект «Расширение 

образовательного пространства школьников, обучающихся индивидуально на дому», в рамках которого 

учащиеся данной категории включены в процесс обучения, воспитания, реабилитации непосредственно 

в учреждении, что позволяет повысить доступность качественного образования для всех категорий 

детей. 

Решению задач социализации, профориентации детей с ОВЗ способствует грантовая 

политика учреждения: победы в грантовых конкурсах губернатора Алтайского края в сфере 

воспитания и дополнительного образования детей «Инклюзия в спорте» (2013 г.) в номинации 

«Дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями (детей с 

ограниченными возможностями здоровья)»; «Мы вместе!» (2014г.) - социальная поддержка семей 

с детьми-инвалидами, воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях 

семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в 

общество;  «В добрый путь» (2016 г.)- реализация грантового Партнерского проекта Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «К движению без ограничений»; 

проект «Твой выбор» гранта Губернатора Алтайского края в сфере общего образования в 2019 

году, номинация конкурса- «Школьный проект реализации программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности через сетевые формы, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; проект «Продвижение»  

(2021 г.) - «Сквозные Образовательные Технологии»; грант «Шаг вперед» (2022 г.) в номинации 

«Школьный проект по формированию эффективной внутришкольной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт».  

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» - участник 

Всероссийского национального проекта «Образование». 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» расположена на 

территории Алтайского края, в городе Барнауле.  

 В силу особенностей социокультурного окружения, специфики населения местности, 

историко-культурного контекста территории в программу воспитания школы включены классные 

часы и мультимедийные уроки, посвященные истории Алтая, истории основания города Барнаула, 

развитию и строительству Колывано-Воскресенских заводов, особенностям переселенческой 

политики. Обучающиеся знакомятся с культурными ценностями народов, проживающих на 

территории Алтай кого края. 

Контингент обучающихся КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №

 6» - это дети с ОВЗ, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата (НОДА) и основной диагноз «детский церебральный паралич». 

В школе обучаются дети из полных и неполных семей, дети, находящиеся под опекой,      

 проживающие на территории Алтайского края. Основной контингент обучающихся - русские.    

Язык обучения - русский.  

Организационно правовая форма образовательной организации - бюджетное учреждение,

 учредитель - Министерство образования науки Алтайского края.           
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Учреждение предоставляет образовательные услуги на основе действующих федеральны

х государственных образовательных стандартов. В образовательной организации      реализуютс

я программы начального и основного общего образования. По окончании школы-

интерната обучающиеся по общеобразовательной программе участвуют в государственной итог

овой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, где показывают достаточно высокие результаты, 5 вы

пускников были награждены медалями «За особые успехи в учении». Выпускники, не имеющие

 ограничений по состоянию здоровья, продолжают обучение в учреждениях начального, среднег

о, высшего профессионального образования. 

Школа-интернат имеет многолетний опыт внедрения программ коррекционно-развива-   ю

щей работы, программ реабилитации, социализации детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, реализуя на практике концепцию «Адаптивная школа – школа для всех».  

Для каждого школьника разработана индивидуальная программа психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения, которая реализуется согласно 

рекомендациям индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), психолого-

медико-педагогической комиссии, психолого-педагогического консилиума учреждения. В 

течение всего срока обучения сопровождение осуществляют учителя-логопеды, педагоги-

психологи, дефектологи, инструктор лечебной физической культуры,  

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» – уникальное 

образовательное учреждение, так как оно  - единственное в крае работает с данной категорией 

детей, оказывая  образовательные услуги и организуя комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья  со стороны медицинских работников,  педагога – 

психолога, учителя – логопеда, учителя-дефектолога, инструктора по физической культуре, 

социального педагога в течение всего срока обучения. 

Основная цель работы школы-интерната: предоставление качественной образовательной 

услуги реализуется через дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения и 

воспитания, комплексную реабилитацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

для их успешной социализации и подготовке к самостоятельной жизни. 

Учебный и воспитательный  процесс аналогичен занятиям в массовой школе, но 

обязательно соблюдение охранительного режима, норм и правил коррекционной методики. 

Наполняемость в классах составляет 5 - 10 учащихся, учебный процесс проводится по 

пятидневной учебной неделе. 

Учащиеся, успешно освоившие образовательные программы, по итогам выпускных и 

вступительных экзаменов поступают в учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» - это школа-интернат с 

круглосуточным пребыванием школьников.  

Проживающие в учреждении обучающиеся обеспечены пятиразовым горячим питанием, 

приходящие обучающиеся обеспечиваются двухразовым горячим питанием.             

Школа-интернат предоставляет 76 спальных мест. В течение всего года работает игровая 

комната, тренажерный зал, зал ЛФК, спортивный зал, актовый зал. Пришкольный участок 

зонирован на детскую игровую зону, спортивную площадку и детский физкультурно-

оздоровительный комплекс для детей ОВЗ. На территории школы оборудован автогородок.  

Школьная форма для обучающихся первой половины дня – определена официальным 

стилем одежды деловых тонов.  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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В Рабочей программе воспитания КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 6» представлены описания воспитательной работы в рамках основных инвариантных 

модулей и вариативных модулей. 

Инвариантные модули:  

 «Школьный урок» 

 «Предметно-пространственная среда» 

 «Внеурочная деятельность» 

 «Классное руководство»  

 «Основные школьные дела» 

 «Внешкольные мероприятия» 

 «Взаимодействие с родителями» 

 «Самоуправление» 

 «Профилактика и безопасность»  

 «Социальное партнёрство» 

 «Профориентация» 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками предполагает 

создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего 

содержания урока; использование активных форм организации учебной деятельности на уроке. 

 Максимальное использование   воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

  включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опы

т ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и дейст

вовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстникам

и и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; установление и по

ддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающи
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ми одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обуча

ющимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных и групповых проектов; 

применение активных форм организации учебной деятельности на уроке: учебные дискуссии, в

икторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п;  

 

 Формы реализации воспитательного потенциала модуля «Школьный урок» 

 - Создание атмосферы доверия ученика к учителю;  

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, 

игр;  

- применение интерактивных форм учебной работы -

 интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию игровых методик, дис

куссий; 

- использование на уроке групповой работы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю

щими одноклассниками  

- обращение к личному опыту учеников, внимание к интересам, увлечениям, 

позитивным особенностям, успехам учеников; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;  

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;  

- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов; 

-проведение открытых уроков по урочной тематике 

 

План проведения открытых уроков  

месяц План проведения открытых уроков  

 

Сентябрь 1 сентября -урок мира «День окончания Второй мировой войны» 

16 сентября -День основания русского химического общества. Уроки 

удивительной химии 

 

Октябрь 5 октября -День учителя 

Исторический час «215 лет книге генералиссимуса российской армии  

А.В. Суворова «Наука побеждать» 

 

Ноябрь 18 ноября - исторический час «Нюренбергский процесс» 

Конкурс рисунков «Без срока давности» 

Декабрь 

 

 

9 декабря - классный час «День Героев Отечества» 

16 декабря - Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Январь 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

День памяти жертв Холокоста 

Февраль 17-февраля - Урок русского языка «Международный день родного языка» 

23 февраля - урок мужества «День защитника Отечества» 
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Март 3 марта - урок физики «День телевидения и радио» 

17 марта - урок географии «День земли» 

 

Апрель 

 

14 апреля  - исторический час «160 лет со Дня рождения П. А. Столыпина» 

Май 9 мая - урок мужества «День Победы» 

19 мая - мультимедийный урок «Международный день музеев» 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа - интернат № 6» предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

оформление внешнего вида внутри здания имеют единую цветовую гамму. 

В холле на первом этаже в общеобразовательной организации оформлен формационный стенд с 

государственной символики Российской Федерации.  

в образовательной организации по понедельникам в 8.30 утра, еженедельно, организована и 

проводится церемоний поднятия государственного флага Российской Федерации, еженедельное 

исполнение гимна Российской Федерации во время церемонии поднятия флага. Церемония 

спуска государственного флага Российской Федерации проводится каждую пятницу в 15.00 часов. 

Для проведения церемонии на территории школы имеется специально оборудованное место;  

на втором этаже оформлены стенды, посвященные нашим выдающимся землякам: «Благослови 

тебя, моя Родина! посвященный В.М. Шукшину», «Я был и остаюсь алтайским парнем! 

посвященный М.Т. Калашникову»; 

на базе школы работает комната-музей, в котором представлены предметы традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России и Алтайского крав рекреации второго этаже 

оборудована регулярно сменяемая экспозиция творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;   

в образовательной организации осуществляется комплексная работа по благоустройству всех 

учебных помещений, оборудованы рекреации для учащихся начальных классов, которые 

оформлены эстетическим стендами по различной тематике;  

в здании школы осуществляется работа по оформлению и использованию игровых пространств; 

оборудована спортивная рекреация на первом этаже, в которой установлены теннисные столы, 

оборудован тренажерный зал;  

На втором этаже, расположен авто класс с полным комплектом оборудования для занятий  по 

безопасности дорожного движения; 

В рекреациях начальных классов на втором этаже оборудована коррекционно-развивающая  

свето-звуковая панель .  

в библиотеке школы есть стеллаж свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 классные руководители, педагоги-предметники вместе с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) осуществляют работу по благоустройству, оформлению школьных 

кабинетов, в каждом классе размещен уголок класса;  

на информационном стенде первого этажа школы регулярно обновляются материалы 
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акцентирующих внимание обучающихся на важные для воспитания вопросы «Безопасност», 

«Права ребенка», «Осторожно терроризм» и др; 

значимые события и праздники, творческие вечера проходят в актовом зале школы на первом 

этажа школы, оборудованном мультимедийным проекторам.  

На пришкольной территории осуществляется высадка цветочной рассады, выращенной 

педагогами, детьми и родителями;  

в силу особенностей контингента обучающихся предметно-пространственная среда КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями - нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий.  

Уровень начального общего образования 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

˗ спортивно-оздоровительное; 

˗ духовно-нравственное/нравственное; 

˗ общекультурное;  

˗ общеинтеллектуальное; 

˗ социальное 

Виды внеурочной деятельности:  

˗ игровая;  

˗ познавательная;  

˗ проблемно-ценностное общение;  

˗ досугово-развлекательная деятельность; 

˗ научно-техническое творчество; 

˗ художественное творчество;  

˗ социальное творчество; 

˗ общественно-трудовая деятельность;  

˗ спортивно-оздоровительная деятельность;  

˗ туристско-краеведческая деятельность; 

˗ проектная деятельность 
Формы внеурочной деятельности: 
˗ экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные); 
˗ кружки, секции, клубы; 
˗ конкурсы, олимпиады; 
˗ беседы, лекции, тренинги; 
˗ викторины, интеллектуальные игры; 
˗ соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады; 
˗ поисковые и творческие исследования. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» реализуется на основе диагностики 

интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового обеспечения школы-

интерната.  
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Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые столы, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

 

План внеурочной деятельности подготовительных – 4 классов  

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 

подготови 

тельный 

А 

1А 
2А 

 

 

3А 

 

4А,Б 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 

 

1  

1 
1 

1 1 

Социальное 

 
Развитие навыков 

самообслуживания 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 
Встречаемся в музее 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

 
ОВМ 

1 1 1 1 1 

Спортивное-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель осуществляет работу с классом в соответствии с возложенными н

а него обязанностями (должностной инструкцией) и воспитательной программой школы. Педаго

г организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности: исторические классные часы и мультимедийные уроки патриотической 

направленности:  «День окончания Второй мировой войны», «День памяти жертв фашизма», 

«Международный день мира»,  «День памяти жертв политических репрессии», «День 

государственного герба Российской Федерации», «День неизвестного солдата»,  «День 

неизвестного солдата»,  «День памяти юного героя антифашиста» и др.; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях: «День Знаний», «Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с начальной школой», «Последний звонок». Оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся  с 

нарушения ми опорно-двигательного аппарата совместных дел, позволяющих в соответствии с 

их способностями и потребностями,  давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера, например: «День рождения одноклассника», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, 

девочки», «8 марта», командные игры «Что? Где? Когда?»; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации.  (Распределение поручений в 

классе, выработка совместно со школьниками правил поведения, которым они должны следовать 

в школе, помогающих детям с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития 

освоить нормы и правила общения; участие в школьном самоуправлении);    

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом (мониторинги педагога-

психолога, социального педагога, психолого-педагогическое тестирование, анкетирование и 

другое);     

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса (работа с учащимися и семьями 

состоящими на различных видах  учета, работа с одаренными детьми, консультации и другое); 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

(ведение портфолио, учет достижений оценочные листу участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различных уровней, мониторинги достижений, 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);  
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 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»; привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации проведение в классе праздников, 

конкурсов, соревнований и т. п. (по плану классного руководителя «День рождения 

одноклассника», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки» и др.); 

В образовательной организации функционирует методическое объединение классных 

руководителей.  

Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей. 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Классное руководство» 

Работа с классным 

коллективом 

 

 - участие класса в общешкольных ключевых делах; 

 -организация интересных и полезных дел в классе; 

 - проведение классных часов; 

 - сплочение коллектива; 

 - выработка законов класса. 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

 

 - изучение личностных особенностей школьников; 

 - поддержка ребенка в решении проблем; 

 - индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

 - коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

 

 - консультации классного руководителя с учителями-

предметниками; 

 - проведение мини-педсоветов, участие в заседаниях школьного 

ППк; 

 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 - привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями: 

 

-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах 

детей; 

-помощь родителям в регулировании их отношений 

с администрацией, педагогами, детьми, воспитанниками; 

организация родительских собраний; 

организация работы родительских комитетов классов; 
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привлечение родителей к участию в делах класса; 

организация классных семейных праздников 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает уникальность   

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Основные школьные дела» 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, классные часы, мультимедийные уроки, исторические часы, 

мероприятия связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами 

событиям в России, мире, в которых участвуют все классы:  

Сентябрь 1 сентября День знаний;   

3сентября - День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей  

4 октября - День защиты животных;  

5 октября - День Учителя;  

Третье воскресенье октября - День отца;  

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

Декабрь 3 декабря - Международный день инвалидов; 

5 декабря - Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря - День Александра Невского;  

9 декабря - День Героев Отечества;  

10 декабря - День прав человека;  

12 декабря - День Конституции Российской Федерации;  

27 декабря - День спасателя 

январь 1 января - Новый год;  

27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

февраль 2 февраля - День воинской славы России;  

23 февраля - День защитников Отечества 

март 8 марта - Международный женский день;  

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

апрель 12 апреля - День космонавтики 

май 1 мая - День весны и труда;  

9 мая - День Победы;  

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире:      

«Окна России», «Я рисую Россию», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», флешмоб 

«Победа»,  «Бессмертный полк»,  «День памяти», «Свеча  памяти»  «Крым наш » и другое ; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в общеобразовательной организации, обществе: «Первый звонок», «Последний звонок», 
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«Прощание с первым классом», «Прошание с начальной школой»;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности: 

торжественная линейка 1 сентября, линейки подведения итогов школьного соревнования по 

итогам учебной четверти и учебного года;  

 социальные проекты КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6», 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами,  в том числе с участием 

социальных партнеров,  комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой  направленности:  акция «Соберем детей в школу»;  акция «Дорогою добра»; 

 проводимые для жителей г. Барнаула, Индустриального района  мероприятия, 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения: смотр-конкурс  «Парад войск», «День 

города Барнаула», «Исторический марафон «Памятные даты моего родного города, спортивный 

праздник «Мы можем все», приуроченный к декаде-детей-инвалидов, туристический слет и др.; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел (участие школьном детском соревновании,  мероприятиях РДШ) 

 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. 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Основные школьные дела» 

Внешкольный 
уровень 

- акции, проекты, фестивали, форумы; 
- онлайн-конференции, дни открытых дверей; 
- спортивные состязания, праздники, представления; 
- открытые уроки, декады и месячники   

 Школьный 
уровень 

- торжественные линейки в рамках празднования памятных дата в

 соответствии с ежегодным календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры; 

-общешкольные праздники 

- фестивали; 

- научно-практические конференция, олимпиады; 

-классные часы,  

-мультимедийные уроки; 

-исторические часы; 

- выставки и конкурсы детских рисунков,  

- уроки мужества, направленные на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости, доверия, чувства 
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милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения; 

на уровне 

классов 

  - торжественные церемонии, символизирующие приобретение ребенком 

своего нового   социального статуса - школьника; 

  - дела, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу;  

 - конкурсы; 

- классные часы в рамках празднования памятных дата в соответствии с 

ежегодным календарем образовательных  

- классные праздники; 

- участие в общешкольных делах; 
- участие в работе детской организации «Страна мастеров»; 

- проекты  

на 

индивидуальном 

уровне 

 

 

- поручение; 
- включение       ребенка в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле 
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы;
  
- организацию      разновозрастного наставничества;  
- помощь в подготовке           конкурсных материалов, проектов,  
 - создание портфолио; 

  -  индивидуальная помощь в коррекции поведения ребенка;  

 - индивидуальное консультирование; 

 - индивидуальное участия детей в конкурсах различного уровня 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные дела» предусматривает 

участие во внешкольных мероприятиях:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации туристический слет, Фестиваль детского 

творчества «Ростки талантов», фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ «Поверь в себя», 

конкурс «Пожарная ярмарка», «конкурс «Безопасная вода»; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям экскурсии в школьную комнату-музей, экскурсия в музей «Мир времени», экскурсия в 

пожарную часть, экскурсии в краеведческий музей,  экскурсии в музей литературный музей, 

экскурсии в археологический музей при АГУ и БГПУ и др.; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия (экскурсия по музеям и галереям г. Барнаула, 

Алтайского края); 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
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историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. (Походы по интересным местам г. 

Барнаула и Алтайского края);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта: акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк». 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные 

мероприятия» 

Внешкольный 
уровень 

- акция «Георгиевская ленточка»,  

- акция «Бессмертный полк»,  

-  Походы по интересным местам г. Барнаула и Алтайского края; 
акции, проекты, фестивали, форумы; 

- экскурсия по музеям и галереям г. Барнаула, Алтайского края; 

- экскурсия в музей «Мир времени», экскурсия в пожарную часть, 

экскурсии в краеведческий музей,  экскурсии в музей литературный 

музей, экскурсии в археологический музей при АГУ и БГПУ; 

- краевой конкурс «Пожарная ярмарка»,  

- краевой конкурс  «Безопасная вода»,  

- краевой конкурс «Птичь столовая»; 

- краевой конкурс «Рождественская звезда»; 

- Краевой конкурс по финансовой грамотности; 

-  Всероссийская акция «Урок Цифры»; 

- Всероссийский проект «ВМЕСТЕЯРЧЕ» 
 Школьный 
уровень 

- туристический слет  

- «Фестиваль детского творчества «Ростки талантов»,  

- фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ «Поверь в себя», 

- школьный этап конкурса «Пожарная ярмарка»,  

- школьный этап конкурса «Безопасная вода»,  

- школьный этап конкурса «Рождественская звезда»  и др.; 

на уровне 

классов 

 - участие в конкурсах, различных уровней с целью  сплочение 

классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу;  

 - конкурсы; 

- участие в общешкольных акциях и отборочных этапах конкурсов; 
- проекты  

на 

индивидуальном 

уровне 

 

 

- включение       ребенка в совместную работу с другими детьми, 
при подготовке  конкурсных материалов различных уровней;  
- помощь в подготовке    конкурсных материалов, 
проектов,  
-  индивидуальная помощь в коррекции поведения ребенка при 

подготовке к участию в фестивалях и конкурсах творческой 

направленности;  

 - индивидуальное консультирование по конкурсным материалам; 

 - индивидуальное участия детей в конкурсах различного уровня 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат 

№ 6» предусматривает:   

 создание и деятельность в общеобразовательной организации общешкольного 

родительского комитета, в который входят представители от классов представительных органов 

родительского сообщества - родительский комитет класса, которые участвуют в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельности представителей родительского 

сообщества в Совете учреждения, Попечительском совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах проводятся 1 раз в четверть; 

общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания проводятся 1 раз в четверть, к  

проведению тематических собраний, консультаций могут привлекаться  психологи, врачи, узкие 

специалисты, социальные работники,  сотрудники ПДН, сотрудники правоохранительных 

органов, инспектора  отдела пропаганды дорожной безопасности, пожарные инспекторы, 

сотрудники учреждений системы профессионального образования, с целью обмена;   

 в течение года в школе работает «Школа для родителей» - в рамках которого 

осуществляется педагогическое просвещение родителей, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

 на интернет-сайте общеобразовательной организации, https://shkolainternat6barnaul-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/  родители могут получить ответы и консультации всех специалистов 

школы-интерната по    интересующим вопросам;   

 родители принимают участие в работе школьного ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6»); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий, конкурсных мероприятий различных уровней; 

 привлечение родителей (законных представителей) к участию в «Родительском патруле» в 

соответствии со школьным положение о «Родительском патруле»; 

 целевое взаимодействие с опекаемыми, приемными детьми и с их и законными 

представителями (при наличии) 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями)» 

На групповом 

уровне: 
 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет 

школы, участвующие в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся; 

 школьный «Родительский всеобуч», на котором обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

 родительские дни «Дни открытых дверей», во время которых 

родители (законные представители) могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

https://shkolainternat6barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolainternat6barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся, на котором родители (законные представители) получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

 консультации для родителей на школьном интернет-сайте, 

на которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

 Взаимодействия, рейды в рамках деятельности «Родительского 

патруля» 

На индивидуа
льном уровне 

 работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых спорных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения вопросов, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) 

по подготовке и в проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических 

 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает организацию и деятельность органов 

ученического самоуправления   КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 

6», которая осуществляется следующим образом:  

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Самоуправление» 

Внешк
ольны
й 
уровен
ь 

- участие в РДШ 

 
Школь
ный 
уровен
ь 

-  деятельность выборного школьного старостата, создаваемого       для учета мнения 

школьников по вопросам управления                          образовательной организацией и 

принятия административных         решений,            затрагивающих их права и законны

е интересы; 

- деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон

кретных мероприятий, праздников, вечеров,         акций и т.п. 

 - участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуж

дении и реализации рабочей программы                  воспитания, календарного плана во

спитательной работы, в                            анализе воспитательной деятельности в обще

образовательной         организации; 

- защита органами ученического самоуправления законных                интересов и прав 

обучающихся; 
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на 

уровне 

классо

в 

- деятельность выборных по инициативе и предложениям                     учащихся класс

а лидеров (например,  старост), представляющих интересы класса в общешкольных д

елах; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направл

ения работы класса (например: штаб                         спортивных дел, штаб творческих 

дел); 

- 

организация на принципах самоуправления жизни детских групп,  в походы, экспеди

ции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников

 ответственных должностей. 

на 

индив

идуаль

ном 

уровне 

 

 

- вовлечение школьников в планирование, организацию,                       проведение и ан

ализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию школьниками, взявшим

и на себя соответствующую       роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе,             уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать:  

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

 работу Совета по профилактике правонарушений, школьной службы примирения;  

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы инспекторов ПДН УМВД, 

КДН и ЗП, нарколога с учащимися школы;  

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни;  

 участие в межведомственной профилактической акции «Подросток», направленной на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и 

занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на различных видах профилактического учета;  

 реализацию образовательной программы профилактики детского дорожнотранспортного 

травматизма обучающихся 1-11 классов «Программа по изучению правил дорожного движения»;  

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная работа Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия. 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений  

Диагностическая работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 

анализируются и систематизируются информация, чтобы выявить 

причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа  

 Реализация системы воспитательной работы школы. Организация 

правового всеобуча 
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Индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Беседы педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком.  Вовлечение в творческую 

жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая 

работа с родителями 

 

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

проведение родительского всеобуча 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности через 

проведение тематических классных часов и минуток безопасности; 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного  

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»  

Организационная работа Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомани. 

Диагностическая работа  Организация и проведение «Социальнопсихологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

«Профилактика экстремизма и терроризма, антитеррористическая безопасность . 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских 

настроенные организации и группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей антинациональную 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся. 

Проведение мероприятий на формирование у подростков 

толерантного сознания, веротерпимости и обучения диалогу 

культур 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания. Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов школы: психологов, социального 

педагога, учителей-логопедов, педагогов-дефектологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.;  

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся». Реализуется в рамках План мероприятий по профилактике жестокого отношени
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я обучающихся друг к другу (Приложение 2) 

Организационная работа Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая работа Проведение диагностик и психологических методик 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

Психологические, правовые классные часы, дискуссионные 

площадки. Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 

разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные 

консультации 

 «Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная работа Планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, 

участие в акциях. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 

памяток. 

 Реализуется в рамках  «Программы по изучению правил дорожного движения» , 

направленных на работу как с девиантным обучающимися, так и с их окружением (Приложение 

3); организацию межведомственного взаимодействия с ОГИБДД и УМВД России по 

Индустриальному району в г. Барнауле. 

 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД и РЖД.  Участие в творческих конкурсах, 

акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского 

патруля» 

«Противопожарная безопасность» -реализуется а рамках программы «Противопожарной 

безопасности»  (Приложение 4) 

Организационная работа Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

Проведение классных часов, уроков 

Безопасности совместно со студентами отряда «Спаспрофи»  

Участие в творческих конкурсах «Пожарная ярмарка, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 
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детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала модуля «Социальное партнерство» 

предусматривает сотрудничество с: Алтайским государственным краеведческим музеем; 

Алтайским государственным театром кукол «Сказка»; ЦБС г. Барнаула «Библиотеке № 17»; 

Алтайским краевым отделением общероссийского общественного фонда «Российский детский 

фонд»; Алтайской краевой общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»; 

АКООРДИИД «Незабудка» (Алтайская краевая общественная организация родителей детей-

инвалидов и инвалидов детства); КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; КГБПОУ 

«Алтайская политехнический техникум»; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет»; КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж»; ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайскогокрайпотребсоюза»; 

Центром занятости населения г. Барнаула; Алтайской краевой творческой общественной 

организацией народных ремесленников «Город мастеров»; МБДОУ «Детский сад № 201»; МБУ 

«СОШ № 102»; МБУ «СОШ № 117»; МБУ «СОШ № 120»; Физкультурно-оздоровительным 

клубом «Патриот»; МБОУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников»; МБУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»  Индустриального района г. Барнаула; МБУ ДО 

«ЦФСН  «Акцент»; МБОУ СП «СШОР № 3». 

Участие представителей организаций-партнёров: в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий тематической 

направленности; проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 



 

495 

 

 

 

 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Модуль «Профориентация» 

Проблема выбора профессии является одной из главной в жизни каждого человека. 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего выступает 

как неотъемлемая часть образовательного процесса. Особо значимой является проблема 

приобретения обучающимися с ОВЗ (нарушениями опорно-двигательного аппарата) адекватных 

представлений о профессиональной деятельности и собственных возможностях, проблема 

формирования умения включаться в общественно производительный труд и социальные 

отношения трудового коллектива.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: реализацию программы «Я выбираю 

профессию». 

Цель программы - формирование внутренней готовности обучающихся – нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  к осознанному и самостоятельному определению в выборе 

профессии, корректировке и реализации своих профессиональных планов. 

Задачи: формирование общей готовности обучающихся к самоопределению; активизация 

проблемы выбора профессии; выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных первичных намерений; уточнение соответствия выбранной 

профессии своим склонностям и особенностям; расширение представлений обучающихся о мире 

профессий и их особенностях; информирование учащихся о профессиональных учебных 

заведениях и рынке труда. 

Профессиональная ориентация обучающихся выстроена по следующей структуре:  

 Профессиональное просвещение; 

 Профессиональное воспитание; 

 Профессиональная диагностика; 

 Профессиональная консультация; 

 Профессиональный отбор; 

 Профессиональная адаптация; 

Участниками профориентационной работы в школе являются: классные руководители, 

учителя предметники, воспитатели, родители, законные представители, обучающиеся. 

Основные направления работы: 

1. Информационно-просветительское направление.  

Цель направления – создать у обучающихся максимально четкий и конкретный образ 

основных типов профессий. Это поможет в будущем сделать наиболее осознанный и 

осмысленный выбор. 

Профориентационная работа может осуществляться на уроке, внеклассных занятиях, 

классных часах. Практически все учебные предметы могут информировать учащихся о 

различной профессиональной деятельности. Педагог должен сообщать учащимся определенные 

знания о профессиях; раскрывать социальные, экономические и психологические стороны 

профессий; информировать учащихся о путях овладения избранными профессиями; 

формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора 

профессии 

2. Диагностическое направление.  

Это направление реализуется в следующих планах: 
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- изучение способностей, склонностей, интересов, обученности в процессе вовлечения 

обучающихся в разнообразные виды деятельности; 

- самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте определенной 

профессии (или группы профессий); 

- оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных 

профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обусловливающих профессиональный 

выбор. 

3. Консультационное направление.  

Содействие профессиональному выбору обучающихся, основанного на учете мотивов 

человека, его интересов, склонностей, личностных проблем. Оно может включать в себя 

диагностический или информационный аспект, но может и не включать. 

4. Обучающее (или формирующее).  

Педагоги формируют у обучающихся следующие умения: умение анализировать мир 

профессий; умение анализировать свои возможности и ограничения в ситуации 

профессионального выбора 

Компоненты педагогической деятельности по профориентации: 
1. Уроки трудовой подготовки, предпрофильная подготовка. 

2. Профориентационные минутки на уроках. 

3. Дискуссии, беседы, классные часы по трудовому воспитанию. 

4. Включение учащихся в различные виды доступного труда. 

5. Проведение диагностических методик для изучения личностного роста и результатов 

развития ребёнка с последующим обсуждением. 

6. Консультации специалистов по вопросам самоопределения (педагог-психолог, социальный 

педагог). 

7. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, спортивные секции по 

интересам учащихся. 

8. Экскурсионная работа. 

9. Комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах и учёт личных достижений 

учащихся в конкурсах. 

10. Проблемно-игровые и учебно-профессиональные ситуации, профориентационные игры. 

11. Встречи с людьми разных профессий, просмотр видеофильмов. 

Работа с родителями (законными представителями)  обучающихся по 

профессиональному самоопределению. 
Цели и задачи: центральная задача семейного воспитания – создание всех необходимых 

условий для нормального развития и саморазвития духовно и физически здоровой зрелой 

личности ребенка. Одна из главных задач родителей состоит в том, чтобы способствовать 

правильному профессиональному выбору детей, помочь им советом. Задача школы – 

содействовать формированию у родителей представлений о роли семьи в трудовом воспитании и 

профессиональной ориентации детей. 

Основными направлениями работы школы с семьей являются:  

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, родительский всеобуч, 

Дни открытых дверей, встречи с семейными трудовыми династиями, работодателями, 

представителями учебных заведений, службами занятости населения, индивидуальные 

консультации. 

Информационное обеспечение: 

- о роли родителей в профориентации учащихся на разных ступенях образования; 
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- о нормативно-правовой базе получения профессионального образования детей; 

- о трудоустройстве и ошибках в трудоустройстве выпускников школы; 

- о перспективах развития рынка труда, о рабочих местах города, о правилах приема в учебные 

заведения. 

Практическое направление: 

1. Участие в профессиональном информировании учащихся – выступления - рассказы о 

своих профессиях. 

2. Участие в профессиональном самоопределении учащихся совместно с классными 

руководителями: участие во внеклассных мероприятиях, организация экскурсий на предприятия 

города. 

Классные родительские собрания: 

1 класс – Трудовые поручения в семье и школе. 

2 класс - Воспитание желания трудиться. 

3 класс – О роли семьи в трудовом воспитании младших школьников. 

4 класс – Профили трудового обучения в среднем звене. Экскурсия в школьные мастерские. 

Общешкольные родительские собрания: 

1- 4 классы – Проблемы трудового обучения и воспитания в семье и школе» 

Работа с обучающимися  по профессиональному самоопределению. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 

следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе. На каждом периоде 

школьного этапа необходима реализация различных целей профориентационной работы: 

Уровень начального общего образования  (1-4 классы) 

«Человек трудом славен» 

Особенности работы: обучающиеся далеки еще от выбора профессии, но правильно 

поставленная среди них работа должна стать основой, на которой в дальнейшем будут 

развиваться профессиональные интересы и намерения детей в старших классах. Есть качества 

личности, необходимые для всех профессий: трудолюбие, уважение к людям труда всех 

профессий, осознание необходимости трудиться, умение планировать и контролировать свою 

работу, организовать свое рабочее место, аккуратность, точность в работе, усидчивость, 

настойчивость, умение выбрать наиболее рациональный способ выполнения трудового задания, 

экономия материалов, времени и т.д. Все эти качества нужно формировать и воспитывать в 1-4 

классах. 

Направления работы: Знакомство с профессиями родителей. Изучение способностей 

учащихся. Вовлечение учащихся во всевозможные виды труда. Экскурсии, профориентационные 

игры. 

Цель: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том 

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

Задачи: 

Расширение представлений о труде взрослых, понимание значения труда в жизни человека. 

Знакомство с наиболее популярными профессиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. 

Формирование первых умений и навыков общего труда на пользу людям, привитие 

навыков самообслуживания. 

Воспитание уважения к людям труда. 
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Содержание материала 

1. Общие сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина РФ 

Содержание материала: Свидетельство о рождении. Уточнение знаний учащихся по 

записям своего документа. 

Учащиеся должны знать: название документа и его содержание, условия хранения 

документа, фамилию, имя, отчество ученика, дату рождения, название страны, где ученик 

родился, сведения о родителях, название учреждения выдавшего документ. 

2. Беседы по трудовому воспитанию. 

сентябрь «Без труда не вынешь и рыбку из пруда» 

октябрь «Ученье и труд рядом идут» 

ноябрь «Мое любимое занятие в свободное время» 

декабрь  «Что ты должен делать сам?» (о самообслуживающем труде) 

январь «Мой труд дома» (бытовой труд) 

февраль «Белоручек нам не надо, мастера везде нужны» (общественно-полезный труд) 

март «О труде людей осенью, зимой, весной, летом»  

апрель «Труд  умелые руки любит» 

май «Что такое трудолюбие и как его воспитать» 

3. Знакомство с миром профессий. 

сентябрь  «Кто работает в нашей школе?» (Экскурсия по школе) 

октябрь Экскурсия по городу (знакомство с профессиями людей, обеспечивающих порядок 

и чистоту, работающих на транспорте).  

ноябрь Профессии наших родителей 

декабрь «От зернышка до булки» (профессии жителей села) 

январь «Кто построил мой город?» (строительные профессии) 

февраль «Путешествие в читай-город» (рассказ о людях, чьим трудом создаются книги, 

экскурсия в библиотеку) 

март «Письма, телеграммы в дом приносит славный почтальон» (экскурсия на почту) 

апрель «Наши магазины. Работники магазина. Экскурсия в магазин. Знакомство с 

профессией продавца» 

май «Все профессии нужны, все профессии важны» 

4. Практическая часть 

«Делу время – потехе час» (практикум – сервировка стола, уборка посуды со стола, мытье 

посуды) 

Конкурс «Лучший рисунок о труде» 

Выставка изделий учащихся и родителей. 

Труд на пришкольном участке. 

Организация дежурства в классе. 

5. Диагностика. 

сентябрь Анкета «Мой труд дома» 

октябрь Рисунок «Мои родители на работе» 

ноябрь Анкета «Моё любимое дело» 

декабрь Анкета «Мои желания» 

январь Игровая методика «По морю любимых занятий» 

февраль Методика выбора школьных предметов «Почему я тебя выбрал» 

март Анкета «Что я умею делать сам» 
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апрель Диагностика сформированности трудовых навыков 

 

6. Исследовательская деятельность 

Проект “Профессии родителей глазами детей» 

Участие в проекте предусматривает: беседы с родителями, экскурсии к ним на работу, 

выпуск газеты “Наши родители на работе” с фотографиями, рисунками, краткой информацией о 

том, что они делают, чем занимаются на работе, какое значение имеет их работа для них самих и 

для других людей. 

Учащиеся заранее придумывают вопросы, которые будут задавать родителям о профессии. 

Учитель поручает детям пригласить своих пап и мам в школу и рассказали о своей работе. Вместе 

с родителями разрабатываются план выступления и последующая организация одного из этапов 

конкурса умельцев. Родители приносят на выставку изделия, которые они сделали сами. 

Рекомендуемый план мероприятий по профориентации с родителями, законными 

представителями обучающихся  

1-4 класс 

Классное родительское собрание «Роль родителей в формировании профессиональных 

намерений учащихся» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает:  

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих условиях работы  и профессиях: медицинской сестры, фельдшера, врача, санита

ра, воспитателя, психолога, библиотекаря, кулинара, повара, столяра, плотника, портного. закрой

щика, швеи, шофера, овощевода, садовода, помошник машиниста электровоза, логист, оператора 

ПК. 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования, знакомство с 

материалами школьного информационного стенда, рекомендациями выпускников школы по 

выбору профессий; 

 участие в «Ярмарке профессий», организованной в г. Барнауле – это возможность 

познакомиться с колледжами и профессиями, которые наиболее востребованы на современном 

рынке труда.  

 индивидуальное консультирование педагогами - психологами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Этапы и содержание работы (с учетом психологических и возрастных особенностей) 

Уровень начального 

общего образования 

-развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интересак профессиональной деятельности; 
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1-4 классы  представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа «Я»); 

-приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально - профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 

(этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, 

которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной  

Работа с родителями 

(законными 

представителями)  

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

- анкетирование родителей учащихся; 

- привлечение родителей школьников для выступлений перед 

учащимися с беседами; 

- привлечение родителей учащихся для  работы 

руководителями кружков,  спортивных секций, художественных 

студий, ученических театров, общественных ученических 

организаций; 

- помощь родителей в организации профессиональных проб 

старшеклассников; 

- помощь родителей в организации временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время 

Вариативные модули:  
Модуль «. Здоровьесбережение»  

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

является формирование у обучающихся КГБОУ «Барнаульская школа-интернат № 6» 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на 

знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни., формированию личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает 

несколько направлений: организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  
Реализация воспитательного потенциала модуля «Здоровьесбережение» 

общеобразовательной организации предусматривает:   
Организацию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы  

 организация работы спортивных секций на базе школы: «Волейбол», «Настольный 

теннис», «Атлетика»; 

 проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности, проведение Дней 

здоровья; 

 участие в спортивных конкурсах соревнованиях и мероприятиях на уровне города, края, 

России; 

Организация просветительской и методической работы 

 ежемесячные профилактические беседы классных руководителей и медицинских  

работников школы по сохранению здоровья обучающихся; 

 ежемесячные профилактические беседы классных руководителей и медицинских  

работников школы по профилактике детского дорожно - транспортного и школьного  



 

501 

 

 

 

 

травматизма;  

 ежемесячные профилактические беседы классных руководителей, медицинских  

 работников по формированию здорового образа жизни у обучающихся, особенностях пол

ового воспитания. 

Профилактическая работа с участниками образовательного процесса. 

 создание безопасной среды пребывания обучающихся в образовательной организации и з

а ее пределами, деятельность по привитию навыков сохранения здоровья.  

 На базе школы открыта работа школьного кабинета «Здоровье»; 

 Организована работа с родителями, законными представителями по организации и  

проведению плановых медицинских осмотров обучающихся, реализацию рекомендаций узких с

пециалистов по итогам углубленных медицинских осмотров; 

 Организацию горячего питания; 

Составление сбалансированного меню для обучающихся и контроль за организацией  

питания в школе; 

Участие медицинских работников в общешкольных и классных родительских собраниях. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических кадрах КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 6» связанных с планированием, реализацией и обеспечением воспитательной 

деятельности с обучающимися  представлены на сайте школы-интерната.   
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» основано на следующем нормативно-

правового обеспечении: 

1.  Положение о классном руководителе; 

2.  Положение о дежурстве; 

3.  Положение о методическом объединении; 

4.  Положение о внутришкольном контроле; 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений;  

6.   Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

7.   Положение о родительском комитете; 

8.   Положение о «Родительском патруле»; 

9 .  Положение о социально-психологической службе; 

9.   Положение о школьной службе медиации; 

10. Положение об организации дополнительного образования; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

12. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

13. Положение о школьном ППк; 

13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

14. Положение  о поощрениях и наказаниях обучающихся; 

15. Положение о рабочей программе воспитания; 

16. Положение о рабочей программе классного руководителя. 

17. Положение о социальном партнерстве 

18. Положение о подъёме государственного флага РФ 

       Ссылка на размещенные документы: 

 Нормативно-методическое обеспечение размещено на сайте образовательной организации:      

https://shkolainternat6barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

  В КГБОУ «Барнаульская общеобразовтаельная школа-интернат № 6» обучаются 

обучающиеся с ОВЗ, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. 

В системе организации  воспитательной деятельности с обучающими с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата важно установить сотрудничество педагогов школы, классного 

руководителя, педагогов-логопедов, учителей дефектологов, педагогов-психологов, социального 

педагога, родителей (законных представителей обучающихся, с целью устранения нарушений 

двигательных и  речевых функций и  развития функциональных систем ребенка нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

В процессе воспитательных мероприятий дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата учатся преодолевать трудности в двигательной функции, коммуникации, преодолевают 

трудности в поведении. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: низкая двигательная активность, низкая коммуникативная активность, 

https://shkolainternat6barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
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бедный запас коммуникативных сценариев, недостаточный уровень сформированной 

речеязыковых средств, ограниченность контактов 

Деятельность педагогических работников с обучающимися  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  в процессе воспитания  должна быть направлена на:  получение  

необходимых социальных навыков, которые помогут лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разных физических возможностей, разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь. 

При организации воспитательного пространства необходимо создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  к 

своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  к 

природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека;  к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда;  к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее.  

При работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата важно соблюдать 

охранительный режим и включать в любые мероприятия и занятие физминутки и упражнения, 

направленные на активизацию мозговой деятельности. Необходимо осуществлять любые виды 

работ на основе практических действий и постоянной коррекционной работы.  

При планировании воспитательной работы следует учитывать особенности 

эмоционального фона обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобщать 

их к коллетивным творческим делам, в ходе которых, обучать управлять собственными 

эмоциями в положительном ключе.  

      Формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений позволит получить обучающимся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата необходимые социальные навыки, которые помогут  лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
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жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

При организации воспитания обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо ориентироваться на: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности; 

  формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов 

воспитания; 

  создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с 

педагогом-психологом, учителем - логопедом, учителем дефектологом, и другими 

специалистами образовательной организации;  

  личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся проводится в КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6» следующим образом:  награждение обучающихся 

проходят публично, на общешкольных линейках не реже одного раза в четверть, награждение 

проводится в присутствии значительного числа обучающихся, педагогов;        

Принципы поощрения, которыми руководствуется КГБОУ «Барнаульская общеобразова

тельная школа-интернат № 6»: 

 единство требований и равенство условий применения поощрений для всех обучающихся; 

 публичность поощрения - информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения на общешкольной линейке (не реже 1 раза в полугодие) 

в присутствии значительного числа обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения 

 прозрачность правил поощрения - они регламентированы «Положением о награждениях». 

 Последовательность и соразмерность поощрений; 

При выдвижении кандидатур на награждение следует придерживаться принципа 

справедливости при выдвижении кандидатур 

Виды поощрений 
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Обучающиеся поощряются за высокие достижения в учёбе, участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа школы на 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы, 

благородные поступки.  

Поощрения обучающихся различают в двух видах: морального и материального поощрения.  

Видами поощрения обучающихся являются: 

 награждение Похвальной грамотой за отличную учебу, «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 награждение грамотой, Дипломом I, II, III степени за победу и призовые места; 

 вручение сертификата участника по результатам исследовательской деятельности или 

объявление благодарности; 

 благодарственное письмо обучающемуся; 

 благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося; 

 размещение фотографии обучающегося на Доске Почета школы, размещение информации на 

сайте Школы (с согласия ученика и родителей (законных представителей); 

 памятный приз. 

Основания для поощрения обучающихся являются:  

 успехи в учебе; 

 успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

 активная общественная деятельность обучающихся; 

 участие в творческой, исследовательской деятельности; 

 победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

 успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня; 

 активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 

 активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, района, региона; 

 спортивные достижения на различных уровнях. 

Порядок осуществления мер поощрения 

Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов, 

проводится 1 раз в четверть. Награждение по итогам участия в детском школьном соревновании 

проводится 1 раз в полугодие.  

Награждение может проводится для на общешкольных линейках для всех обучающихся 

школы, либо на линейках на по уровням образования. 

Поощрения осуществляются директором школы по представлению Педагогического 

совета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, классного руководителя, учителя-

предметника, педагога дополнительного образования за особые успехи, достигнутые 

обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне школы, муниципального образования, а также в соответствии с положением о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, по инициативе членов школьного 

Детского совета, за активное участие в школьном детском соревновании. 

Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов, 

проводится 1 раз в четверть. Награждение по итогам участия в детском школьном соревновании 

проводится 1 раз в полугодие.  

Награждение может проводится для на общешкольных линейках для всех обучающихся 
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школы, либо на линейках на по уровням образования. 

Основанием для награждения обучающегося по итогам учебного года может служить 

портфолио, подтверждающее артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе (грамоты, благодарственные письма, фото призов, фоторабот и т.д.), достижений, 

полученных вне образовательной организации.  

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в рекреации 1 этажа школы, на сайте образовательной 

организации и ее странице в социальных сетях. 

В начале учебного года кандидатуры обучающихся на размещение их фотографий на 

Доске Почета по итогам истекшего учебного года за отличные успехи по всем предметам 

учебного плана, за активное и результативное участие во внеурочной деятельности.  

В конце учебного года кандидатуры обучающихся переводных классов, имеющие по 

всем предметам, излучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», на 

награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 В конце учебного года кандидатуры обучающихся выпускных классов, имеющие по всем 

предметам хорошие и отличные оценки по всем предметам и принимающие активное участие в 

жизни школы на награждение Почетной грамотой.  

По итогам учебного года о вручении благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося.  

Для награждения Дипломом I, II, III степени обучающихся, ставших победителями и 

призерами конкурсов и спортивных соревнований, представляют организаторы конкурсов и 

спортивных соревнований директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений обучающихся.  

Для награждения Благодарственным письмом директора школы, а также для 

награждения памятным призом классные руководители, заместители директора представляют 

директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

Спортивные команды классов по итогам спортивных соревнований награждаются 

переходящим кубком по итогам школьной спартакиады отдельным видам спорта в соответствии 

с положением о проводимых соревнованиях.  

Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора школы и оформляются на 

специальных бланках с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося или родителя 

(законного представителя).  

В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от уровня достижения 

обучающегося. Приказ доводится до сведения обучающихся и работников школы.  

Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольной линейке и на 

торжественных праздниках, посвященных началу учебного года, окончанию учебного года. 

Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося осуществляется на общешкольном родительском собрании, на торжественных 

мероприятиях, посвященных началу учебного года, окончанию учебного года, вручению 

аттестатов.  

Допускается одновременно нескольких форм поощрения.  

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка осуществляет

 через сайт школы, через размещение информации на информационных стендах школы, через к

лассного руководителя, посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награж
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дения размещается на стенде в рекреации 2 этажа школы, на сайте образовательной организаци

и и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса КГБОУ «Барнаульская общеобразовтаельная школа-

интернат № 6» осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовтаельная школа-интернат № 6» является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа - ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников  (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся - 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и сам 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  
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 педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 
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или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. Классный руководитель и воспитатель в своей 

работе могут использовать две методики анализа деятельности: методика А.Н. Лутошкина «Как

ой у нас коллектив» и методика определения уровня воспитанности (М.И. Шилова Н.П. Капуст

ин).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах, связанных с: 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, педагогом-психологом, социальным педагогом, активом старшеклассников и  

актива родителей, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятел

ьности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лид

ерами ученического самоуправления, при необходимости –

 их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объедине

ния классных руководителей или педагогическом совете школы. Используется анкета «Удовлет

воренность          родителей работой образовательного учреждения». 

При проведении анализа следует сосредоточить внимание на вопросах, которые помогут 

проанализировать проделанную работу: 

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 проведение общешкольных основных дел, мероприятий;  

 деятельность классных руководителей и их классов;  

 участие во внешкольных мероприятиях;  

 создание и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействие с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельность по профилактике и безопасности;  

 реализация потенциала социального партнёрства;  

 деятельность по профориентации обучающихся; 

  деятельность по здоровьесбережению 

 Деятельность по антикоррупционному просвещению 

Итогом самоанализа станет перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»  
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Критерии и показатели эффективности деятельности по итогам реализации 

программы воспитания 

Основные вопросы 

для анализа работы 

по программе 

воспитательной 

работы школы 

Критерии оценивания Результативность 

Реализация 

воспитательного 

потенциала урочной 

деятельности 

 

 

 

Доля учащихся – участников мероприятиятий 

(праздники, конкурсы и пр.), проведенных в рамках 

предметных декад 

% 

Доля учащихся, принявших участие в конкурсах 

предметной направленности  

Кол-во (%) 

Доля учащихся – призеров и победителей 

конкурсов, проведенных в рамках предметных 

декад 

Кол-во (%) 

 Исследовательская деятельность  

школьников на уроках 

 

Есть/нет 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Количество учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью 

 

Кол-во (%) 

Распределение выбора обучающихся, посещающих 

кружки и внеурочную деятельность по 

направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно- нравственное; 

- Социальное  

Кол-во (%) 

Занятость в системе дополнительного образования 

школы 

(Классный руководитель) 

Количество 

(%, доля 

учащихся от 

класса) 

Доля учащихся – призеров и победителей 

конкурсов, проведенных в внеурочной 

деятельности 

Кол-во (%) 

Деятельность 

классных 

руководителей и их 

классов 

Доля учащихся, принявших участие в реализации 

модуля «Классное руководство» 

Кол-во (%) 

Сформированность классного коллектива 

(Классный руководитель + педагог-психолог) 

Социометрия, беседа, акция «С каким настроением 

идешь в школу?»  

Да/нет  
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Вывод по итогам работы (Коллектив класса 

сформирован или нет) 

Наличие или отсутствие в классе обучающихся 

«группы риска» 

Есть/нет 

(количество) 

Кол-во   проведенных бесед с обучающимися 

«группы риска» 

Кол-во 

Итоги диагностики уровня воспитанности 

обучающихся  

 

Начало года 

с низким уровнем 

средним уровнем 

хорошим уровнем 

высоким уровнем 

 

Окончание года  

с низким уровнем 

средним уровнем 

хорошим уровнем 

высоким уровнем 

 

 

 

Кол-во 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

обучающихся   

 

Качественная характеристика сплоченности 

классных коллективов оценивается с помощью 

методик: 

«Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

«Определение психологического климата группы» 

(А.Н. Лутошкин) 

(единица/по 

уровням) 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Доля учащихся – участников в 

общешкольных мероприятиях 

(праздники, конкурсы и пр.). 

 % 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 

 

 

Количество участников краевых акции   Кол-во (%) 

Количество участников школьных акции  Кол-во (%) 

Количество внешних мероприятий, (виртуальных 

экскурсий, экскурсий и т.д) 

Кол-во 

Доля учащихся – участников и призеров конкурсов 

творчества и спортивных соревнований  

городского, окружного уровня,  

краевого уровня, 

всероссийского уровня,   

международного уровней 

ИТОГО: 

Кол-во (%) (по 

каждому уровню 

участия) 

 

Кол-во (%) 
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Создание и 

поддержка 

предметно-

пространственной 

среды 

Доля учебных кабинетов из общего числа учебных 

кабинетов, оснащенных компьютерным, 

мультимедийным оборудованием  

(единица/%) 

Доля учащихся – участников и призеров предметных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов из общей 

численности учащихся-участников и призеров 

(единица/%) 

 

Доля учебных кабинетов из общего числа учебных 

кабинетов, подключенных к сети «Интернет» 

(единица/%) 

Информационно-техническое 

сопровождение образовательного 

процесса 

Да/нет 

Наличие в классе стендов по организации 

предметно-пространственной среды 

 

Да/нет 

 

Использовались материалы стендов в реализации 

программы воспитания 

 

Да/нет 

Пожелания по улучшению предметно-

пространственной среды классного помещения 

Указать, что 

необходимо для 

кабинета 

Участие в работа «Кабинета здоровья» Да/ нет 

Взаимодействие 

школы и 

родительским 

сообществом  

Доля родителей школьников, посещающих 

общешкольные собрания, из общей численности 

родителей, посещающих собрания 

(единица/%) 

Количество проведённых в учебном году плановых 

тематических родительских собраний 
Кол-во 

Кол-во проведённых в учебном году вне плановых 

тематических родительских собраний 

Кол-во (указать 

по каким 

вопросам) 

Доля родителей, посещающих классные 

родительские собрания 

(единица/%) 

Доля родителей, обратившихся за индивидуальной 

консультационной помощью специалистов, из 

общей численности родителей, обратившихся за 

консультацией 

(единица/%) 

Опубликованы материалы для родителей на сайте 

школы 

Да/ нет 
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Количество консультаций для 

родителей по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения» 

Да/нет 

(количество) 

Участи в работе школьного «Родительского 

патруля» 

Да/ нет 

Кол-во проведенных бесед по вопросам 

организации учебной и воспитательной 

деятельности 

Кол-во  

Доля родителей по итогам анкетирования   

удовлетворенных работой школы (методика 

«Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения» Е.Н. Степанов)    % 

полностью или частично удовлетворённых работой 

ОО; 

% -затрудняющихся; 

% неудовлетворенных 

 

Кол-во 

Самоуправление Количество учащихся, включенных в деятельность 

РДШ 

Кол-во (%) 

Итоги участия в акциях РДШ 

 

Указать  занятые 

места по итогам 

соревнования 

места  

Безопасность Кол-во проведенных инструктажей по пожарной 

безопасности 

 

Инструктажей по ПДД 

Кол-во 

 

 

Кол-во 

Количество консультаций для 

школьников по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения» 

Есть/нет 

(количество) 

Количество консультаций для 

родителей по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения» 

 

Есть/нет 

(количество) 

Реализация 

потенциала 

социального 

партнерства 

Количество мероприятий проведенных с участием 

социальных партнеров образовательной 

организации 

Кол-во 
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Количество учащихся, участников мероприятий 

проведенных с участием социальных партнеров 

образовательной организации 

Кол-во (%) 

Деятельность по 

профориентационной 

работе  

Наличие и количество мероприятий по расширению 

знаний о мире профессий, формирование интереса к 

трудовой деятельности, проведенных: 

классным руководителем 

педагогом-психологом 

соц. педагогом 

воспитателем 

Есть/нет 

(количество) 

Доля обучающихся, прошедших 

профориентационную диагностику 

 

% 

 

Количество консультаций для 

школьников и родителей по вопросам 

профориентации 

Есть/нет 

(количество) 
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Методики самоанализа 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» 
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим Коллективом. 

Ход проведения. 

Инструкция: следует прочесть сначала предложение слева, затем – справа и после этого 

знаком «+» отметить в средней части листа ту оценку, которая наиболее соответствует 

истине. При этом надо иметь в виду, что оценки означают: 

+3 – свойство, указанное слева, появляется в коллективе всегда; 

+2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

+1 – свойство появляется достаточно часто; 

0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойство не проявляется достаточно 

ясно или то и другое проявляется в одинаковой степени; 

–1 – достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа); 

–2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

–3 – свойство проявляется всегда. 

Положительные особенности +3 +2 +1 

0 

Оценка  0 –1 –2 –3 Отрицательные особенности 

1. Преобладает бодрое и 

жизнерадостное настроение 

 1. Преобладает подавленное 

настроение, пессимистический тон 

2. Преобладают доброжелательность 

во взаимоотношениях, взаимные 

симпатии 

 2. Преобладает конфликтность в 

отношениях, агрессивность, антипатии 

3. В отношениях между группами 

внутри коллектива существует 

взаимное расположение и понимание 

 3. Группировки конфликтуют между 

собой 

4. Членам коллектива нравится быть 

вместе, участвовать в совместных 

делах, вместе проводить свободное 

время 

 4. Члены коллектива проявляют 

безразличие к более тесному общению, 

выражают отрицательное отношение к 

совместной деятельности 

5. Успех или неудачи отдельных 

членов коллектива вызывают 

сопереживание, участие всех членов 

коллектива 

 5. Успехи и неудачи членов коллектива 

оставляют равнодушными остальных, а 

иногда вызывают зависть и злорадство 

6. Преобладают одобрение и 

поддержка, упрёки и критика 

высказываются с добрыми 

побуждениями 

 6. Критические замечания носят 

характер явных и скрытых выпадов 

7. Члены коллектива с уважением 

относятся к мнению друг друга 

 7. В коллективе каждый считает своё 

мнение главным и нетерпим к мнениям 

товарище 
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8. В трудные для коллектива минуты 

происходит эмоциональное единение 

по принципу «один за всех и все за 

одного» 

 8. В трудных случаях коллектив 

«раскисает», появляется растерянность, 

возникают ссоры, взаимные обвинения 

9. Достижения или неудачи 

коллектива переживаются всеми как 

свои собственные 

 9. Достижения или неудачи всего 

коллектива не находят отклика у его 

отдельных представителе 

10. Коллектив участливо и 

доброжелательно относится к новым 

членам, старается помочь им 

освоиться 

 10. Новички чувствуют себя лишними, 

чужими, к ним нередко проявляется 

враждебность 

11. Коллектив активен, полон энергии  11. Коллектив пассивен, инертен 

12. Коллектив быстро откликается, 

если нужно сделать полезное дело 

 12. Коллектив невозможно поднять на 

совместное дело, каждый думает 

только о собственных интересах 

13. В коллективе существует 

справедливое отношение ко всем 

членам, здесь поддерживают слабых, 

выступают в их защиту 

 13. Коллектив разделяется на 

«привилегированных» и 

«пренебрегаемых», здесь презрительно 

относятся к слабым, высмеивают их 

14. У членов коллектива проявляется 

чувство гордости за свой коллектив, 

если его отмечают руководители 

 14. К похвалам и поощрениям 

коллектива здесь относятся 

равнодушно 

 

Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива, надо 

сложить все положительные и отрицательные баллы. Полученный результат может 

служить условной характеристикой психологического климата большей или меньшей 

степени благоприятности. 

После определения общего суммарного результата производится его соотнесение с 

уровнем развития малой группы. По опыту диагностики и оценки динамики малых 

групп, полученным количественным данным соответствуют следующие уровни 

группового развития (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин): 

 67- 81 – коллектив – “Горящий факел”. 

 66-50 – автономия – “Алый парус”. 

 49-34 – кооперация – “Мерцающий маяк”. 

 33-20 – ассоциация – “Мягкая глина”. 

 19 и менее – диффузная группа – “Песчаная россыпь”. 

 

 «Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же 

время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, 

рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и в 

то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди 

или еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти 

навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, 

авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто 

в нее входит. 
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«Мягкая глина» 

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается 

воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастер, а таким 

в группе, классе, ученическом коллективе может быть командир или организатор дела - 

этот материал превращается в искусно изготовленный сосуд, в прекрасное изделие. Но он 

может остаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая 

глина оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые 

неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению 

коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта 

совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования 

старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей 

инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские 

группировки, которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного 

мастера - хорошего организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-

настоящему его некому поддержать. 

«Мерцающий маяк» 

В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит 

уверенность: курс выбран правильно, «так держать». Заметьте, маяк горит не постоянно, а 

периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на 

помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В 

таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг 

другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь 

требует постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть 

на кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако 

ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить 

настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться 

коллективным требованиям у некоторых членов группы. Недостаточно проявляется 

инициатива, не столь час то вносятся предложения по улучшению дел не только в своем 

коллективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. 

Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской 

верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за 

одного». Дружеское участие и заинтере- сованность делами друг друга сочетаются с 

принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - 

знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» 

проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, 

например, в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор 

бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно 

положение может быть исправлено. 

«Горящий факел» 

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого являются 

тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, 

ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо 
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проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это 

не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы, 

спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, 

если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя 

помощь и твоя крепкая рука? Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на 

помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному 

Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

Определение уровня воспитанности" (анкета) М.И. Шилова Н.П. Капустин 

Анкета ученика (цы)_________ класса________________________              Итоговый 

балл___________ 

1 Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 

работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

2 Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до 

конца использую тетради) 

4 3 2 1 0 

3 Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 

учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в 

школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

класса. 

4 3 2 1 0 

4 Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

5 Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах: уборке класса,  пришк. участка, 

сборе  макулатур. 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

6 Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 
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2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять д/з, поручения 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и  своих товарищей. 4 3 2 1 0 

7 Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам в разрешении  их трудностей. 4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях . 4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

8 Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о его 

проступке  без него. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

9 Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками , другой национальностью, 

религии 

4 3 2 1 0 

 Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы . Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо,  нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ ___ класса 

Кл. рук.___________________________________ 

Дата проведения    _________2022 

№  
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1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

1.Низкий уровень - ______ уч-ся (Ф.И):                   2. Средий уровень - ______ уч-ся 

3.Хороший уровень - ______ уч-ся                  4.Высокий уровень - ______ уч-ся 

Расчет делать по каждому пункту.Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и 

постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 4-балльной 

шкале. (расшифровка дана на доске)” 

                                                        “0” - всегда нет или никогда. 

        “1” - очень редко, чаще случайно. 

                    “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

                 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

                                                         “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты каждого пункта складываются и делятся на 4 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10.  

 

До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

От 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

от2 баллов средний уровень воспитанности 

от 3 балловуровень воспитанности выше среднего 

от3,8 баллов- высокий уровень воспитанности 

 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 

 Классным руководителем проверяется объективность оценок учеников класса без 

вспомогательных вопросов. Затем показатели сравниваются, и делается сводная ведомость 

по классу. Показатели каждого уровня складываются и  получают показатель уровней 

воспитанности класса.  

Анкета  «Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения» 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход проведения.  Родителям предлагается внимательно прочитать ниже перечисленные 

утверждения и оценить степень согласия с ним. Для этого родителю необходимо обвести в 
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каждом пункте анкеты одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке 

зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 4 - совершенно согласен; 3 - согласен; 2 - трудно 

сказать; 1 - не согласен; 0 - совершенно не согласен. 

1.  Класс, в котором учится  ваш ребенок, можно назвать дружным. 4 3 2 1 0 

2.  В среде своих одноклассников  ваш ребенок чувствует себя 

комфортно 

4 3 2 1 0 

3.  Педагоги проявляют доброжелательное отношение к вашему ребенку 4 3 2 1 0 

4.  Я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями моего ребенка 

4 3 2 1 0 

5.  В классе, в котором учится ваш ребенок, хороший классный 

руководитель. 

4 3 2 1 0 

6.  Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе вашего ребенка 4 3 2 1 0 

7.  Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями 

4 3 2 1 0 

8.  Учителя учитывают индивидуальные особенности вашего ребенка 4 3 2 1 0 

9.  Педагоги дают вашему ребенку глубокие и прочные знания 4 3 2 1 0 

10.  В школе заботятся о физическом развитии и здоровье вашего ребенка 4 3 2 1 0 

11.  Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения вашего ребенка 

4 3 2 1 0 

12.  Администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей вашего ребенка 

4 3 2 1 0 

13.  Школа по-настоящему готовит вашего ребенка к самостоятельной 

жизни 

4 3 2 1 0 

14.  Организация и качество работы столовой полностью обеспечивают 

потребности ребенка 

4 3 2 1 0 

15.  Все учащиеся школы должны придерживаться единого стиля одежды 4 3 2 1 0 

16.  Ваш ребенок достаточно вовлечен в общешкольные мероприятия 4 3 2 1 0 

17.  Ваш ребенок достаточно вовлечен в классные  мероприятия 4 3 2 1 0 

18.  Ваш ребенок, при необходимости, всегда может воспользоваться 

помощью социального педагога 

4 3 2 1 0 

19.  Ваш ребенок, при необходимости, всегда может воспользоваться 

помощью психолога 

4 3 2 1 0 

20.  Организация и качество работы библиотеки (медиатеки) полностью 

обеспечивают потребности ребенка 

4 3 2 1 0 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления 

и перечень организационных форм. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
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безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

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 ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы были учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, зона актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
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- 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 обучающихся с НОДА с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

- формирование потребности у обучающихся с ОВЗ НОДА обращения 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. 

Этапы организации работы по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуетсяв два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, 

в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работыпо данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»и 
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повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 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. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктураКГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения 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 горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого, квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2 и 3-м, 3-м и 

4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6», учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• организацию в КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 

6»кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6», всех 

педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности  
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»самостоятельно 

разработала критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей 

региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления 

программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Пример Лист мониторинга реализации программы 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 
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1.  Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья 

- динамика сезонных заболеваний 

- динамика школьного травматизма 

- утомляемость обучающихся 

Мониторинг физических достижений. 

 узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности психологической службы 

школы: 

диагностика; 

психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации; 

коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

 психолог 

3.  Организация деятельности логопедической службы  учитель-логопед 

4.  Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения, ЗОЖ (осведомленность о 

проблемах охраны окружающей среды, своём 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте) 

 учителя, педагоги 

доп. образования 

5.  Совершенствование материально – технической базы 

учреждения. 

 руководство 

школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках 

в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Пример анкеты (для выявления отношения детей к своему здоровью) 

Анкета (для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны:  

а) с учебой в школе  

б) большим количеством уроков и заданий?  

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

 2. Посещаешь ли ты школу:  

А) при насморке и головной боли  

Б) невысокой температуре  
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В) кашле и плохом самочувствии  

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?  

А) да 

Б) нет  

4. Стараешься ли сидеть за партой:  

А) всегда правильно  

) иногда  

В) сидишь как удобно  

5. Режим дня ты соблюдаешь:  

А) всегда  

Б) иногда, когда напоминают родители  

В) встаешь и ложишься, когда захочешь  

6. Твой день начинается:  

А) с зарядки  

Б) водных процедур  

В) просмотра телевизора  

7. Как ты считаешь, чаще болеют:  

А) полные люди  

Б) люди, которые едят много овощей и фруктов  

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице  

8. Моешь ли ты руки перед едой?  

А) да  

Б) нет  

9. Ты чистишь зубы:  

А) утром  

Б) утром и вечером  

В) всегда после еды  

Г) никогда  

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:  

А) бутерброды с чаем  

Б) чипсы и колу  

В) еду из «Макдоналдса» 

 Г) кашу и суп  

Д) больше фруктов и овощей 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательных отношений и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся, воспитанников с ОВЗ: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 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. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся, воспитанников;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью и восприятием обучающимися состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6»исходит из того, что 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктурыс целью реализации 

необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с  ОВЗ.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

4. Формирование экологической культуры 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 
Направления Форма работы Ожидаемые результаты 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктур

ы 

-создание 

паспортабезопасности,информа

ционного  стенда, странцы на 

школьном сайте 

 «Минутки безопасности» на 

учебном перекрестке 

территории школы-интерната 

(«Светофор»); 

-оснащение территории школы-

интерната коррекционным  

терренкуром и спортивно-

игровой площадкой;  

-сотрудничество со спортивно-

оздоровительными 

учреждениями города 

-возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ОВЗ к 

информации,объектам 

инфраструктурышколы-интерната; 

- пространство (здание, прилегающая 

территория) соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к ОО; 

- удовлетворяет особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, способствует 

мотивации УД, развивает 

познавательную активность 

обучающихся  

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

- учебные предметы 

«Окружающий мир», 

Литературное чтение»,  

«Технология», «Иностранный 

язык» и др. 

-ролевые игры; 

-у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

- обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 
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-проблемно-ценностное и 

досуговое общение; 

- проектная деятельность; 

-социально-творческая о 

общественно-полезная 

практика; 

- тематические родительские 

собрания и консультации узких 

специалистов; 

- работа с кондуктивными 

дневниками; 

- уроки экологии у дерева Добра  

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

- обучащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

- обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

- обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- улучшение психологического климата 

в классах, воспитательных группах 

Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

- работа с обучающимися всех 

групп здоровья на уроках 

физкультуры, в секциях; 

- занятия ЛФК; 

- динамические  паузы; 

- физкультминутки на уроках, 

самоподготовке, воспитательных 

часах, общешкольных 

мероприятиях;  

- работа спортивных секций; 

- проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий  

-повышение интереса школьников к 

спортивным мероприятиям, спорту, 

здоровому образу жизни.  

- увеличение количества обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях; 

 

Формирование 

экологической 

культуры 

- учебные предметы  

«Окружающий мир», 

«Человекознание», «Литературное 

чтение», «Русский язык» 

- Акции «Птичья столовая», 

«Чистый двор», «Посади дерево»; 

Воспитательные/классные часы 

«День птиц», «День воды», «День 

Земли», «Твой режим дня», «В 

гостях у Мойдодыра», «Как 

искоренить вредные привычки»; 

- уроки энергосбережения, 

«Разговор о правильном питании»; 

- календари природы; 

- экологические конкурсы  и 

проекты разного уровня; 

- экскурсии в Атайский 

государственный краеведческий 

музей, на страусиную ферму, 

зоопарк г.Барнаула 

-осознание обучающимися значимости 

физического состояния для будущего 

жизнеутверждения,  развития 

нравственных качеств,  

профессионального просвещения.  

-положительная динамика состояния 

здоровья обучающихся, снижение 

заболеваемости ОРВИ, ОРЗ, - 

отсутствие утомляемости обучающихся; 

- ценностное отношение к природе; 

- бережное отношение к живым 

организмам; 

- способность сочувсвовать природе и ее 

обитателям 

Просветительск

ая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

- «Школа для родителей»; 

- организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

- эффективная совместная работа 

сотрудников школы-интерната и 

родителей(законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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 -родительские собрания и 

консультации специалистов по 

вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

- домашнее визитирование. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее – Программа) предусматривает: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития, 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

 формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

 психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоению ассистивных средств 

компенсации; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся усваивать 

общеобразовательные предметы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для варианта 6.2). 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее нарушение развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия.При подготовке и проведении коррекционно-

развивающих занятий учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия включены в программы внеурочной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 

индивидуальных особенностей обучающегося принимаются во внимание следующие 

показатели: психофизическое состояние и развитие, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия, индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

и развитию когнитивных функций. 

Занятия коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также 

занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и 
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на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее 

дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. У 

большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях 

усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении 

другим учебным предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще 

– со спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной 

нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными 

нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.).  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Цели: 

1.Выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико педагогической 

помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации абилитации) (ИПРА). 

3.Обеспечение возможности освоения детьми с НОДА АООП и их адаптацию к условиям 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Комплексная абилитация обучающихся с НОДА 

предусматривает коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. Ведущими специалистами при этом 

являются врачи, учителя АФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 

развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают 

рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса. Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

адаптивной/лечебной физкультуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых 

и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по АФК /ЛФК – до 40 минут. При 

подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Коррекционные занятия по АФК/ЛФК 
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В нашей школе обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА), которые носят как врождённый, так и приобретённый характер различной степени 

выраженности. У большинства наших обучающихся основной диагноз – детский 

церебральный паралич (ДЦП), врожденное заболевание, приводящее к повреждениям 

двигательной функции ребенка. ДЦП – стойкое, но претерпевающее изменения нарушение 

позы и двигательного акта, связанное с поражением мозга. В основе патогенеза ДЦП лежит 

первичное нарушение деятельности коры головного мозга под действием различных 

факторов, повреждающих его до, во время и после рождения ребенка. Это приводит к 

появлению различных органических и функциональных изменений не только в коре 

головного мозга, но и в ниже лежащих отделах центральной нервной системы. Наряду с 

двигательными расстройствами наблюдаются нарушения в интеллекте, психике, речи, 

слухе и зрении, нарушения чувствительности, бульбарные расстройства и пр. Характерным 

для ДЦП является то, что наряду со спастическим и ригидным повышением мышечного 

тонуса патологическими рефлексами развивается нарушение координации движений, 

вырабатываются патологические двигательные стереотипы и патологические 

компенсаторные движения. 

Независимо от большого разнообразия клинических проявлений ДЦП, в основе всех 

форм лежит патологичекие тонические мышечные реакции, нарушения в координации 

волевых мышечных движений и нормального мышечного баланса, постепенное развитие 

контрактур и деформаций и, конечном счете, создание патологических двигательных 

стереотипов. 

Нарушение ОДА у детей сопровождается нарушением моторных функций, 

отставанием и дефицитом двигательной сферы. Основной дефект, как правило, 

сопровождается сопутствующими заболеваниями и вторичными отклонениями. В 

двигательной сфере у детей с НОДА наблюдаются отставания в уровне физического 

развития и физической подготовленности. Но самые выраженные нарушения отмечаются в 

координации движений: грубые ошибки в дифференцировании мышечных усилий, 

излишняя напряженность, скованность и неточность движений, ограниченная амплитуда, 

нарушения в пространственной ориентировке, равновесии и др. 

Физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные 

морфофункциональные сдвиги организма, формируя тем самым необходимые 

двигательные координации, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование. Физическая культура является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и решает образовательные, 

воспитательные, лечебно-оздоровительные и коррекционно компенсаторные задачи. 

Решение коррекционно-компенсаторных задач предполагают такую организацию занятий, 

при которой физические упражнения используются с целью коррекции имеющихся 

нарушений, как в физическом, так и в интеллектуальном развитии. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем учителей АФК и ЛФК. Ежедневно занятия АФК чередуются с 

общеобразовательными уроками. Коррекция психомоторного развития средствами АФК 

является оптимальной формой коррекции двигательных расстройств с учетом 

неврологического и ортопедического статуса ребенка. 

Цель коррекционных занятий по АФК/ЛФК: овладение учащимися основ 

физической культуры, слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня 

здоровья данной категории детей, овладение знаниями в области физической культуры и 

осуществление оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие представлений о собственном теле. Развитие костно-мышечной системы. 

Развитие интереса к занятиям адаптивной физической культуре и спорту. Развитие знаний, 

умений и навыков основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития. Развитие 
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волевой сферы, воспитание нравственных качеств и свойств личности. Коррекция и 

развитие координационных способностей. Рабочее место организуется в соответствии со 

специфическими потребностями детей с НОДА, особенностями развития и особыми 

образовательными потребностями конкретного ребенка. 

Содержание занятий ориентировано на последовательное решение основных задач 

физического воспитания. 

Образовательные: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

физическим упражнениям; 

- формирование общих представлений о физической культуре; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Оздоровительные: 

- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и   опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие и коррекция телосложения, профилактика избыточного веса. 

Воспитательные: 

- воспитание морально-волевых качеств личности: воли, смелости; 

- воспитание общей культуры. 

Коррекционные: 

основные – поэтапное двигательное развитие в той последовательности, которая 

свойственна здоровым детям; 

частные: 

- коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата; 

- преодоление слабости отдельных мышечных групп; 

- улучшение подвижности в суставах и позвоночнике; 

- нормализация тонуса мышц; 

- улучшение мышечно-суставного чувства и тактильных ощущений; 

- улучшение деятельности всех систем организма; 

- развитие манипулятивной функции рук; 

- формирование опорных реакций рук и ног; 

- нормализация психоэмоциональной сферы. 

Принципы работы с обучающимися с ОВЗ: 

1. Создание мотивации; 

2. Согласованность активной работы и отдыха; 

3. Непрерывность процесса; 

4. Социальная направленность занятий; 

5. Активизация нарушенных функций; 

6. Сотрудничество с родителями; 

7. Воспитательная работа. 

8. Учет психофизических особенностей обучающегося, в том числе на момент урока. 

Общая характеристика занятий по коррекции двигательного дефекта. На 

занятиях «Двигательная коррекция» детям с НОДА создаются условия для овладения 

разнообразными двигательными умениями для развития физических качеств и 

способностей, необходимых в жизнедеятельности ребенка. Занятия способствуют 

стабилизации заболевания, предупреждению возможного прогрессирования, оказывают 

целостное воздействие на организм, вызывая одновременно изменения в эндокринной, 

нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной и выделительной системах, а также его 

социализации и социальной адаптации. Содержание программного материала, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, включает в себя общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения. 
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Работа с детьми, имеющими заболевания опорно-двигательного аппарата, ведется по 

следующим направлениям: 

 связь физической культуры с жизнью; 

 всестороннее и гармоничное развитие личности; 

 единство и взаимосвязь диагностики и коррекции  (коррекционно-развивающее и 

компенсаторное); 

 дифференциации и индивидуализации (подбор упражнений, учитывая 

психофизиологические особенности учащегося и их зону актуального и ближайшего 

развития, степень двигательной и интеллектуальной самостоятельности). 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих физкультурно-оздоровительную работу через лечебную физическую 

культуру 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Мониторинг здоровья обучающихся с ОВЗ и контроль режима дня 

1 Контроль соблюдения ортопедического режима по плану 

контроля 

2 Контроль соблюдения двигательного режима по плану 

контроля 

3 Контроль режима проветривания учебных кабинетов, залов по плану 

контроля 

4 Посещение уроков, занятий для оценки здоровьесбережения по плану 

контроля 

5 Мониторинг здоровья обучающихся в АИС на основе программно-

аппаратных технологий с БОС 

в течение года 

Работа с учащимися 

1 Проведение утренней гимнастики  

(в соответствии с уровнем физического развития и возрастом 

школьников), коррекционно-гигиенической гимнастики: 

утренняя гимнастика 

занятия в кабинете ЛФК 

занятия в тренажерном зале 

зарядка на улице 

ежедневно 

2 Физкультурные паузы на уроках и на самоподготовке  ежедневно 

3 Проведение комплекса мероприятий по профилактике ОРВИ в течение года 

4 Организация процедуры закаливания в рамках уроков АФК, ЛФК в течение года 

5 Проведение мероприятий по адаптации вновь поступающих детей, 

обучающихся, имеющих пропуски по болезни  

в течение года 

6 Беседы с учащимися о ЗОЖ по рабочей 

программе 

7 Реализация коррекционного курса «Использование программно-

аппаратных технологий с БОС у обучающихся с НОДА» 

в течение 

учебного года 

8 Реализация курса «Двигательная коррекция» на основе 

балансировочной платформы с игровым интерфейсом «Ангел–

Соло» и стабилоплатфомы 

в течение 

учебного года 

 

Коррекционно-развивающее направление психолого-педагогического 

сопровождения  

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 
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- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс, предметом 

деятельности становится развитие ребёнка как система его отношений с миром, с 

окружающими, с самим собой. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности школьников, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Цели: развитие и коррекция познавательных процессов младших школьников с 

целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного материала, 

повышение уровня обучаемости учащихся имеющих низкий и ниже возрастной нормы 

уровень познавательной сферы, детей с ОВЗ. 

Задачи: 

- определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии креативных 

способностей. 

- обеспечение продуктивного психического развития, социализации и становления 

личности; ослабление, снижение или устранение отклонений в психическом и 

нравственном развитии школьников, предупреждение риска компьютерной зависимости. 

Содержание: 

 коррекция и развитие эмоционально-личностой сферы учащихся; 

 коррекция межличностных отношений в классах; 

 формирование социально-поведенческих навыков; 

 реализация специальных психолого-педагогических программ сопровождение детей, 

входящих в группу особого психологического внимания. 

Формы реализации: 

 тренинг с учащимися; 

 групповые коррекционные занятия; 

 консультации ребенка, родителей педагогов по предупреждению школьной неуспешности. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

обеспечивающих  коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

1 Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 

отношений (на основе психодиагностики) 

В течение 

года 

2 Для учеников, которым трудно освоить ООП начального общего 

образования, организация индивидуальных и групповых занятий на 

основе углубленной диагностики 

2-4 классы 
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3 Коррекционно-развивающая работа с группами учащихся и 

индивидуально: занятия по профессиональному самоопределению 

В течение 

года 

4 Проведение коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся по профессиональному самоопределению 

В течение 

года 

5 Профилактические, развивающие занятия с обучающимися 

начальной школы «Как справиться с волнением: практические 

рекомендации по подготовке к контрольной работе» 

В течение 

года 

6 Проведение занятий по адаптации первоклассников в школе 1-2 

четверть 

7 Коррекционно-компенсаторно-развивающая работа по развитию 

основных когнитивных функций и особенностей познавательной 

деятельности. Курс «Развитие познавательных способностей» 

(Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников») по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

В течение 

года 

Ожидаемый результат: 

Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, 

способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 

особенностей обучающихся подготовительных - 4 классов, имеющих низкий или ниже 

возрастной нормы уровень познавательных УУД. 

В результате освоения программ курсов коррекционно-развивающей области 

обучающийся сможет: 

- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 увеличить скорость и гибкость мышления; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 концентрировать, переключать своё внимание; 

 развивать свою память; 

 улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

 уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

 самостоятельно выполнить задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

 решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

 находить несколько способов решения задач. 

Коррекционно-развивающие курсы: «Развитие познавательных способностей», 

«Речевая практика», «Психомоторика и развитие деятельности», «Основы коммуникации», 

«Двигательная коррекция» ориентированы на оказание помощи и поддержки детям 

младшего школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, 

речевой, эмоциональной и личностной сферах, способствует поиску эффективных путей 

преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности, 

направлена на развитие психических процессов у детей, имеющих низкий уровень 

познавательного развития, на решение задач интеллектуально-личностно-деятельностного 

развития младших школьников. 

Коррекционно-психологические занятия 

Специфической особенностью ЗПР у детей с НОДА является то, что психические 

функции развиваются на основе нарушений двигательной сферы, что затрудняет работу 

сенсорных анализаторов, а также формирование высших психических функций. Для детей 
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с НОДА и ЗПР характерно: нарушение работы тактильного, слухового, зрительного 

анализаторов, пространственного анализа и синтеза, неравномерность развития процессов 

памяти, мыслительных функций, внимания, различные речевые нарушения. 

Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение 

психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к 

школьной жизни. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. 

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением извлекать 

необходимую информацию из текста;  

 определять и формулировать цель в совместной работе; 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учиться контролировать свою речь и поступки; 

 учиться толерантному отношению к другому мнению; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию; 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Содержание программы «Тропинка к своему Я» 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11часов) 
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Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому –  четвероклассник. Чем четвероклассник отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 

все мои друзья. Но командую здесь Я. Я человек! Я житель планеты Земля! Какой Я – 

большой или маленький? Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и 

не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности +трудолюбие». Мой 

выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. 

Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора 

зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. 

Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир 

тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека, 

которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно 

поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно. Что 

значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в 

него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (5часов) 

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему радуюсь, 

о чём мечтаю? Я - это моё детство, потому что именно детство делает нас такими, какие мы 

есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что знаю 

сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь 

стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3. Моё будущее (5часов) 

Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю 

сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже 

сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность»  и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) 

Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и какие 

качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти 

интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен 

быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что 

такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким бы 

ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком, что для этого нужно?» (8часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и 

обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». Что такое «право 

на уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? В 

реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права 

и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав 

других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты мирным 

путём? 

Данная программа способствует достижению учениками личностных и 

метапредметных результатов. Представляется важным оценивать воздействие данных 

занятий на эмоциональное состояние обучающихся. Для этого может быть использован, 

например, прием цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят 

нарисовать цветными карандашами или красками свое настроение в данный момент. 

Использование красного цвета свидетельствует о восторженном настроении; оранжевого – 

о радостном; зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии; фиолетового – о 

тревожности, напряженности; черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение 
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результатов цветограммы, полученных в начале и конце занятия, а также изменения 

цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит сделать выводы об 

изменении эмоционального состояния каждого обучающегося под влиянием занятий. 

Коррекционно-логопедические занятия 

Коррекционно-логопедические занятия планируются в соответствии с 

логопедическим заключением, проводятся не менее 2-х раз в неделю с каждым 

обучающимся, имеющим речевые нарушения разной степени выраженности. 

Продолжительность индивидуальных занятий – 20 минут, групповых – 40 минут. 

Коррекционно-логопедическая работа не ограничивается специально-организованными 

занятиями с учителем-логопедом. Используются возможности внеурочной деятельности. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, 

позволяет в той или иной мере речевые возможности детей. В течение всего периода 

обучения в школе за речевым развитием ребенка должен наблюдать логопед, поддерживая 

тесный рабочий контакт с учителями, воспитателями и родителями учеников. 

 В ходе коррекционной работы учитель-логопед решает следующие задачи: 

- проводит первичное обследование каждого ребенка по специальной единой схеме с 

записью в речевой карте; 

- составляет перспективный план и график логопедических занятий; 

- вырабатывает логопедический режим для детей, имеющих те или иные речевые 

расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы); 

- проводит логопедические занятия по коррекции речевых нарушений 

- оказывает консультативно-методическую помощь учителям, родителям; 

- проводит динамические обследования и обсуждения речевого развития детей с врачами, 

учителями АФК/ЛФК, учителями и родителями. 

Учитель-логопед ведет документацию: 

 журнал регистрации обследованных детей, журнал посещаемости логопедических 

занятий, речевую карту каждого ребенка, обучающегося в школе, перспективный (на год, 

четверть, месяц) план занятий с ребенком;  

готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 

применяет эти пособия с учетом двигательных и психических возможностей детей, 

обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и 

пространственные нарушения. 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально оборудованном 

логопедическом кабинете. 

Основными направлениями коррекционной логопедической работы являются: 

коррекция оптико-пространственных нарушений, фонетико-фонематического 

недоразвития, коррекция дизартрии, дислексии, дисграфии, дизорфографии. 

Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. 

Особенностью этой работы при ДЦП является индивидуализация требований в 

зависимости от тяжести и характера поражения артикуляционного аппарата.  

При формировании звукопроизношения у детей с дизартрией решаются следующие 

задачи: 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

 развитие произвольного контроля над положением и движением мышц артикуляционного 

аппарата; 

 развитие произвольных мимических губных и язычных движений; 

 постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

 подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения; 

 развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений. 

При формировании произносительной стороны речи используются пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. 

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, 



 

540 
 

построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. 

Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных 

и речевых возможностей детей. Голосовые упражнения направлены на формирование у 

детей произвольного изменения силы голоса, длительности звучания, на тренировку голоса 

в произнесении слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные, сонорные звуки. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима, который разрабатывается совместно с логопедом и врачом-

психоневрологом и фиксируется в истории болезни. Логопед постоянно следит за осанкой 

ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 

патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем 

пассивно-активных вмешательств. При проведении коррекционных логопедических 

занятий необходима широкая опора на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, 

кинестетическую). Это особенно важно в работе над коррекцией звукопроизношения, 

которая проводится перед зеркалом. 

Программа логопедических занятий рассчитана на детей с ЦП страдающих 

различными формами дизартрии и общим недоразвитием речи, а также на детей с другими 

клиническими формами двигательных расстройств, имеющих те или иные дефекты речи. 

Дети с анартрией, алалией, недоразвитием речи в связи с нарушениями слуха нуждаются в 

дифференцированных приемах логопедической работы в зависимости от структуры 

речевого дефекта.  

Логопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков речевого развития и 

способствует овладению родным (русским) языком Реализация программы коррекционной 

работы осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной 

деятельности учитель реализует коррекционные задачи в рамках реализации 

индивидуально-ориентированного подхода к детям. Планирование специальных 

коррекционных мероприятий на уроке осуществляется при взаимодействии с учителем-

логопедом и педагогом-психологом. 

 Принципы, направления и содержание коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка; 

 системность; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования, выявление 

особых образовательных потребностей детей с НОДА и подготовку рекомендаций по 

оказанию обучающимся психолого-медико-педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей;  

 способствует формированию универсальных учебных действий  обучающихся; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей  

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА; 
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 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 

педиатра, врача-психиатра; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 обучающихся изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка я; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской  деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май-сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
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констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август-сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечить дифференцированные условия  (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями центральной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, воспитанников, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечить участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 создать систему обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда: 

 «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» Т. А. 

Фотековой; 

 «Диагностика речевых нарушений школьников» Т. В. Ахутиной, Т. А. 

Фотековой; 

 «Методика психологических исследований нарушения речи у детей» Р. И. 

Лалаевой; 

 «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи» Г. А. Волковой; 

 «Экспресс-диагностика письменной речи младших школьников» И. Н. 

Садовниковой; 

 «Методика логопедической работы с заикающимися детьми» Н. А. Власовой, 

Е. Ф. Рау; 

 «Приемы и постановка звуков и автоматизации» М. Е. Хватцевой, Р. Е. 

Левиной, Л. А. Волковой; 

 Авторская программаО.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я». (Уроки 

психологии в начальной школе).  

 Авторская программа О.В. Залесской «Младшие школьники с ЗПР: уроки 

общения. Пособие для практического психолога.  
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 Авторская программа «Формирование у подростков позитивного 

самосознания собственной личности и  личности других людей» С.В. Книжниковой, 

Резапкиной Г.В.; 

 Методики логопедической работы методики И.Н. Садовниковой, В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко; 

 Программа работы О.В. Елецкой Н.Ю. Горбачевской «Организация 

логопедической работы в школе»; 

 Определение уровня школьной адаптации по карте наблюдения Д. Стотта;  

 Анализ психосоциальной ситуации в классах, в семьях по методике 

«Лесенка» В. Г. Щур (модификация А.М.Прихожан); 

 Диагностика учащихся 1 класса – определение уровня готовности к обучению 

в школе, особенности развития: входная, итоговая (мониторинг) по диагностическому 

комплекту Н.Я. Семаго, М.М. Семаго; 

 Диагностирование учащихся 5 класса: преемственность, мотивация, 

тревожность по тесту школьной тревожности Филлипса, методике «Личностная 

агрессивность и конфликтность» Ильин Е. П., Ковалев П. А.; 

 Шкала явной тревожности для детей (CMAS) (адаптация А. М. Прихожан) (7-

12 лет); 

 Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан (10-16 лет); 

 Модифицированная анкета мотивации «Анкета для определения школьной 

мотивации» Н.Г. Лускановой (средний и старший школьный возраст); 

 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО). Е. А. Климов 

модификация Г. Резапкиной  (обучающиеся подросткового возраста). 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива.  

В связи с этим в КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» 

выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми с 

НОДА. В штат специалистов КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат 

№ 6», реализующих программу коррекционный работы входят учителя, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, инструктор по адаптивной 

физкультуре (лечебной физкультуре), социальный педагог,  медицинские работники. 

При необходимости КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат 

№ 6» может использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые 

позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций 

к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей.  

Материально-техническое обеспечение (раздел Материально-технические 

условия реализации АООП НОО) 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6», в 

том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6» и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (безбарьерная среда, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации спортивных и 



 

544 
 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

В КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» для 

реализации программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА,  созданы 

условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей соответствующие технические средства и технологии, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов 

обучения. 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» имеет 

следующее специальное оборудование: 

- средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 

прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания, 

микроавтобус для перевозки обучающихся с НОДА, ходунки и ходилки (комнатные и 

прогулочные), костыли, крабы, трости, специальные велосипеды; специальные поручни, 

пандусы, съезды на тротуарах и другое. Во многих многофункциональных креслах-

колясках дети могут проводить значительное время. В них имеется столик для приема пищи 

и занятий, съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов 

с пищей; 

- Аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (включая ДЦП) в составе - специализированный программно-

технический комплекс для обучающихся, персональное многофункциональное устройство 

для ввода и вывода звуковой информации; 

- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых 

приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, 

для самостоятельного чтения, пользования телефоном; особые выключатели 

электроприборов, дистанционное управление бытовыми приборами - телевизором, 

приемником, магнитофоном); 

- мебель, соответствующая потребностям ребенка. 

Информационное обеспечение реализации программы (раздел 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО) 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития обучающихся, воспитанников с ОВЗ и 

эффективности индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий. 

При проведении занятий особое внимание уделяется предметно-практической 

деятельности детей.  Продолжительность пребывания учащихся в той или иной группе 

определяется степенью коррекции специфического затруднения.  

При организации и проведении индивидуальных коррекционных занятий с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата применяются адекватные возможностям 

детей и их потребностям методы, приемы, формы воспитания и обучения. Важным 

компонентом при организации и проведении индивидуальных и групповых занятий с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата является создание условий для 

адаптации детей, раскрытие творческого потенциала каждого учащегося, реализацию его 

потребности и самовыражения. 

Корректирующие мероприятия проводятся по итогам диагностических 

мероприятий, объем и содержание изменений, дополнений отражаются в протоколах ППк, 

планах коррекционной работы в ИППС (индивидуальных программах психолого-

педагогического сопровождения). 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ОВЗ через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ОВЗ, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:творческой 

самореализации обучающихся с ОВЗ в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся 

сверстников.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающегося 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ОВЗ с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
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- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  социальное. 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» самостоятельно 

выбирает приоритетные направления внеурочной деятельности, определяет формы её 

организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимоенавнеурочнуюдеятельность (с учетомчасовнакоррекционно-

развивающуюобласть), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в школе-интернате во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта, социокультурными объектами 

городского и краевого уровня. 

Направления Форма работы Ожидаемые результаты 

спортивно-

оздоровительн

ое 

Реализация 

программы 

«Спортивные 

игры»:  

-спортивные 

соревнования 

разного 

уровня;  

- 

общешкольны

е спортивные 

мероприятия 

(турслет, 

«Мама, папа, 

я – 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к 

культуре других народов; развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
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спортивная 

семья» и др.); 

- спортивно-

оздоровитель

ные занятия в 

спортивном 

зале и 

спортивно-

игровой 

площадке; 

Участие в 

международн

ом конкурсе-

игре по 

физической 

культуре 

«Орленок». 

 

 

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психического), о позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости). 
духовно-

нравственное 

Реализация 

программы 

«Разговоры о 

важном»: 

 

Основной 

формат 

внеурочных 

занятий 

«Разговоры о 

важном» – 

разговор и 

(или) беседа с 

обучающимис

я 

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 норм 

поведения и правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и 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 поисковоисследовательской 

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 
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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); проявлять желание 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, 

учебном диалоге).  

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 

предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности 

общеинтеллект

уальное 

Реализация 

программы 

«Встречаемся 

в музее»: 

Лекции, 

Беседы, 

выставки, 

мастер-

классы 

 

Личностные результаты 

– готовность и способность учащихся к применению 

разнообразных видов творческой деятельности, 

-сформированность мотивации к изучению и познанию 

истории нашей Родины, 

- развитие познавательно-коммуникативной 

активности; 

- гражданская идентичность, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю;  

-уважительное отношение к российской истории и 

культуре. 

Предметные результаты 

- овладение знаниями о музее, музейных предмете, 

экспонате, коллекции и экспозиции, музейном фонде, 

об инвентарной книге; 

- овладение умениями проведения музейной экскурсии, 

подготовки тематической выставки; 



 

550 
 

- овладение навыками работы с различными 

источниками информации и составления музейного 

этикетажа;  

- освоение основ проектной деятельности историко-

краеведческой направленности. 

общекультурно

е 

Реализация 

программы 

«ОВМ»: 

праздники, 

библиотечные 

часы, 

выставки 

Личностные универсальные учебные действия 

 развитие доброжелательности, позитивного 

отношения к жизни; 

 развитие компетентности в вопросах 

нормативного поведения; 

 ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 выделение нравственного содержания своих 

поступков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 формирование умения продуктивного 

взаимодействия, умения совместного принятия 

решения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе 

межличностного взаимодействия; 

 коммуникация как взаимодействие и 

коммуникация как сотрудничество; 

 признание возможности существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 выражение своего мнения и аргументация свое 

точки зрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; 

 умение адекватно оценивать свою деятельность; 

 умение адекватно воспринимать оценку со 

стороны; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в совместной деятельности; 

 формирование основ оптимистического 

восприятия мира; 

 формирование готовности к преодолению 

трудностей. 
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социальное Реализация 

программы 

«РНС»: 

практикумы 

 

Личностные результаты   

У учащегося будут сформированы: • Начальные 

(элементарные) представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения.  

• Начальные представления о целостности 

окружающего мира.  

• Проявление мотивации учебно- 

познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету.  

• Освоение положительного и позитивного 

стиля общения со сверстниками и взрослыми.  

• Понимание и принятие правил работы в 

группе; проявлять доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и др.  

• Начальные представления об основах 

гражданской идентичности.  

• Приобщение к семейным ценностям, 

понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

• Личностные качества: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость.  

Метапредметные результаты  

включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего 

образования, которые отражают:  

• овладение способностью принимать и 

сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

• освоение способов решения проблем 

репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

• формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;  
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• использование элементарных знаково-

символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

• использование речевых средств и некоторых 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• формирование умений работать с учебной 

книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;  

• использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе:   

• умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  

• в овладение навыками смыслового чтения 

текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей 

соответствии с целями и задачами;   

• осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на 

наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

• готовность слушать собеседника и вступать в 

диалог и поддерживать его; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• 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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• овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение некоторыми базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

Обучающиеся должны научиться:  

• последовательному выполнению утреннего и 

вечернего туалета, периодичности и правилам чистки 

ушей, правилам охраны зрения при чтении, просмотре 

телепередач.  

• Различать виды одежды, обуви и их 

назначение.  

• Правилам ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов (кожи, резины, текстиля)  

• Правилам поведения при встрече  и 

расставании, при общении с взрослыми и сверстниками, 

правилам поведения за столом  

• Различать виды жилых помещений  

• Сообщать свой почтовый адрес и адрес школы  

• Правилам организации рабочего места 

школьника  

• Различать основные транспортные средства и 

знать рациональный маршрут до школы, количество 

времени, затраченного на поездку.  

• Выбирать продукты питания, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила 

безопасной работы с острыми предметами  

• Следить за своей осанкой, походкой, 

правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами  

• Соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте, правила дорожного 

движения, различать знаки дорожного движения  

• Выбирать необходимые продукты питания, 

округленно подсчитывать сумму и сдачу, культурно 

вести себя с работниками торговли. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план НОО для обучающихся с НОДА обеспечивает реализацию 

требований ФГОС обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей (по годам обучения), формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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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.  

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены действующими 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Основными концептуальными подходами при составлении и реализации учебного 

плана являются: 

- индивидуализация образования с учетом возможностей здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

- коррекционная направленность процесса образования; 

- социализация образования, позволяющая достигнуть максимальной интеграции 

выпускников в общество. 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6» содержит учебный план для обучения в классе. 

Формы организации образовательного процесса, виды деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА определяется КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6». 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения АООП НОО для 

подготовительного - 4 классов, в том числе для обучающихся индивидуально на дому. При 

переводе обучающегося, воспитанника на индивидуальное обучение на дому 

разрабатывается индивидуальный учебный план. В индивидуальном учебном плане 

возможно использование часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, для увеличения объема времени на обязательные учебные дисциплины; 

формирование нелинейного расписания в течение дня или недели с необходимым 

чередованием урочной и внеурочной деятельности; выбор и/или разработка 

ориентированных оценочных средств. Индивидуальный учебный план может содержать 

специальные компоненты, включающие систему предупредительных мер, связанную с 

устранением внешних причин и факторов, приводящих к дезадаптации. Индивидуальный 

учебный план может разрабатываться  для обучающихся со стойкими трудностями 

овладения содержанием АООП, причины возникновения которых требуют выявления и 

поиска путей решения; для длительно болеющих обучающихся; обучающихся, 

поступивших  на обучение из других образовательных организаций, в случае обучения в 

одном классе обучающихся с разными образовательными потребностями и в других 

случаях, требующих особой индивидуализации образовательного процесса. Срок 

реализации ИУП устанавливается исходя из целесообразности его реализации 

(месяц/год/на весь срок обучения). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся (увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

на ведение учебных курсов, обеспечивающих предметы и потребности обучающихся).  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования). 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА представлены 

курсами: «Речевая практика», «Основы коммуникации», «Развитие познавательных 

способностей», «Двигательная коррекция», «Психомоторика и развитие деятельности». 
Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий. Технологии, способы организации деятельности обучающихся в 

процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области определяются 

образовательной организацией. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с 

НОДА предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий 

по ЛФК - до 45 минут. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями адаптивной физической 

культуры. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. 

В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 

динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные 

занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают 

индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов на 

каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости 

от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат № 6», обучающимся предоставляется возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальной допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 
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Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые столы, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При реализации учебного плана с подготовительного по 4 классы введен 

дополнительный час в неделю на изучение предмета "Русский язык" из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Это позволяет учитывать 

трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать альтернативные 

способы письма в случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или 

невозможно. 

В подготовительном и первом классе введен дополнительный час в неделю на 

изучение предмета "Математика", что позволяет корректировать или формировать 

пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные 

математические представления, заложить основы счета. 

В реализации программы АФК предусмотрено деление класса на подгруппы, так как 

в одном классе могут обучаться обучающиеся с разной степенью тяжести двигательных 

нарушений. Допустимы замены групповых занятий адаптивной физической культурой 

индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями.  

Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками. В связи с этим организованы занятия по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в объеме 1 ч. в подготовительных – 4 классах в 

рамках внеурочной деятельности.  

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном 

режиме обучения. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для обучающихся 

подготовительных, 1-х классов и 34 учебные недели для 2, 3, 4 классов. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 

8 недель. 

Освоение АООП НОО обучающихся с НОДА, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) АООП, сопровождается текущей, 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном школой-интернатом (действующее Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, воспитанников). 

Текущая аттестация в подготовительных, 1-х классах осуществляется без фиксации 

образовательных результатов. Текущая аттестация обучающихся 2-х – 4 классов 

осуществляется в течение учебного года с фиксацией их достижений в классных журналах 

в виде отметок по пятибалльной шкале. Формы текущего контроля определяет учитель с 

учётом контингента обучающихся, воспитанников, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий, в том числе дистанционных технологий, 

электронного обучения. Данные виды работ оцениваются в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Формами текущего 

контроля являются устный опрос, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 
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контрольное списывание, тест, домашние работы, проект, доклад; творческая работа; 

диагностическая  работа и др.  

Оценивание предметов учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, осуществляется посредством проверки полноты и качества 

выполненных работ, завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями 

обучающимся по достижению планируемых образовательных результатов согласно 

рабочей программе курса. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, годовую 

промежуточную аттестацию. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, 

воспитанники всех форм обучения: очной, очно-заочной. 

Четвертная аттестация обучающихся, воспитанников 2, 3, 4 классов осуществляется 

по текущим оценкам, полученным обучающимися, воспитанниками в течение четверти.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся, воспитанников 2, 3, 4 классов 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы Подгото

вительн

ый 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

2 2 1 1 1 7 
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при 5-дневной неделе 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Математика 1 1 - - - 2 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками согласно 

Постановления Правительства РФ 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для подготовительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 

учебных недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовительных 

и 1-4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для подготовительных 

и 1 -4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2, 

3, 5, 6 уроков - две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
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Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, только в первую смену, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет:  

для обучающихся подготовительных, 1-х классов — не превышает 4 уроков и один 

раз в неделю — 5 уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 2–4 классов 

— не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в подготовительном  классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Занятия начинаются в 8-30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. Пропуск 

учащихся в школу с 7-30. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. Занятия дополнительного образования (кружки, 

секции) проводятся во второй половине дня по расписанию, утвержденному директором 

школы. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

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. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Подготовительный – 4 класс 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

В академических часах 

Подготов – е,  

1-е классы 

2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная  21 23 23 23 

Коррекционно-

развивающие курсы 

5 5 5 5 

 

Курсы КРО проводятся в соответствии с расписанием, как в первую половину дня, так 

и во вторую половину дня. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием класса, 

планом общешкольных мероприятий. 

Направления деятельности Название внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Социальное РНС 

Общекультурное  Общешкольные воспитательные мероприятия 

Спортивно-оздоровительное  Спортивные игры 

Общеинтеллектуальное Встречаемся в музее 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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Промежуточная аттестация (2-4 классы) организована на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за 1 четверть в последнюю неделю четверти, за 2 четверть в 

последнюю неделю декабря, за 3 четверть в последнюю неделю четверти, за 4 четверть и год в 

последнюю неделю четверти . 

 

Расписание звонков и перемен, продолжительность уроков: 

Подготовительные  классы 

1 урок 8.30 - 9.05 

Динамическая перемена 9.05 – 9.20 

2 урок 9.20 - 9.55 

Динамическая перемена 9.55-10.20 

3 урок 10.20 - 10.55 

Динамическая перемена 10.55-11.20 

4 урок 11.20 – 11.55 

5 урок 12.15 – 12.50 

 

1-4 классы 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

динамическая перемена 20 минут 

3 урок 10.20-11.00 

динамическая перемена 20 минут 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

динамическая перемена 20 минут 

6 урок 13.10-13.50 

динамическая перемена 20 минут 

7 урок 14.10-14.50 

 

Организация работы второй половины дня 

Расписание работы групп второй половины дня 

Приходящие обучающиеся, 

воспитанники 

Понедельник - пятница По окончании уроков – 

18-00 

Проживающие обучающиеся, 

воспитанники 

круглосуточно Круглосуточно  

 

Режим дня для обучающихся  

Режим дня для обучающихся подготовительных – 1 классов 

730 - 800 Прием интернированных обучающихся (фойе школа-

интерната, медработник, воспитатель) 

800 - 825 

 

 

Прием неинтернированных обучающихся подготовительных– 

1 классов (фойе школы-интерната, дежурный администратор, 

медработник, дежурный учитель) 

830 -  

905 - 920 
Учебные занятия: 

Второй завтрак  
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1155 - 1215 Обед 

1310 - 1340 Занятия внеурочной деятельности 

1340 - 1400 Озокерит, массаж, инъекции, индивидуальные           занятия 

ЛФК 

1400 - 1545 Сон 

1545 -1600 Полдник 

1600 - 1700 Прогулка (игровые зоны 1, 2, 3), спортивные секции 

1700 - 1800 Час развития/   самоподготовка (учебные кабинеты), занятия 

кружков 

1800 - 1900 Воспитательный час, занятия кружков 

1900 - 1920 Ужин 

1920 – 2000 Прогулка 

2000 - 2100 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

2100 Отбой 

 

Режим дня для обучающихся 2 – 4 классов 

730 - 800 Прием интернированных обучающихся (фойе школа-

интерната, медработник, воспитатель) 

800 - 825 

 

 

Прием неинтернированных обучающихся 2– 4 классов (фойе 

школы-интерната, дежурный администратор, медработник, 

дежурный учитель) 

830 - 1350 

1000 - 1020 
Учебные занятия: 

Второй завтрак  

1250 - 1310 Обед 

1310 - 1440 Занятия внеурочной деятельности,  озокерит, массаж, 

инъекции, индивидуальные           занятия ЛФК,  

1440 - 1530 Сон 

1545 - 1600 Полдник 

1600 - 1700 Прогулка (игровые зоны 1, 2, 3) 

1700 - 1800 Час развития/   самоподготовка (учебные кабинеты) 

1800 - 1900 Воспитательный час, занятия кружков, спортивных секций 

1900 - 1920 Ужин 

1920 – 2000 Прогулка 

2015 - 2100 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

2100 Отбой 

 

Режим дня для обучающихся, проживающих в школе-интернате 

 

700 
 

Подъём 

 

700 - 715 Зарядка 

 

715 - 730 

 

Утренние процедуры 

730 - 800 

 

Прогулка 

 

800 - 815 

 

Завтрак 
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815 - 830 Подготовка к учебным 

занятиям 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы обновляется ежегодно к началу 

очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 

планы органов самоуправления, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

педагога-психолога, социального педагога и другая документация, которая соответствует 

содержанию плана. 

Инвариантные модули 

Модуль «Школьный урок» 

Название курса Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Предметные недели 

методического объединения 

учителей начальных классов 

Внеклассные 

мероприятия; викторины, 

конкурсы, игры по предметам 

гуманитарного цикла. 

1-4 В течение года 

2 раза в год 

Руководитель 

МО  

Предметные недели 

методического объединения 

воспитателей 

1-4 2 раза в год Руководитель 

МО  

Урок мира «День 

окончания Второй мировой 

войны 

1-4  1 сентября 2023  Классные 

руководители 

Уроки «Разговор о 

важном» 

1-4  В течение года, 

каждый понедельник,  

1 урок 

Классные 

руководители 

Литературный час 

«Международный день 

грамотности» 

1-4 8 сентября 2023 Учителя 

начальных классов 

Час биологии 

«Международный день 

животных» 

1-4 4 октября 2023 Учителя 

начальных классов 

Классный час «День 

учителя» 

 

1-4 5 октября 2023 Классные 

руководители 

Классный час «День 

Героев Отечества» 

 

1-4 9 декабря 2023 Классные 

руководители 

Экологический 

календарь. Классный час 

«День заповедников и 

национальных парков. 

Заповедники Алтая» 

1-4 14 января 2024 Учителя 

начальных классов 

Урок-практикум «День 1-4 23 января 2024 Учителя 
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ручного письма. День 

подчерка» 

начальных классов 

Час истории «День 

снятия блокады Ленинграда» 

1-4 27 января 2024 Классные 

руководители 

Библиотечный урок 

«Всемирный день чтения 

вслух» 

1-4 1 февраля 2024 Педагог-

библиотекарь  

Урок-практикум 

«Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой» 

1-4 3 февраля 2024 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Классный час «День 

Российской науки» 

1-4 8 февраля 2024 Классные 

руководители 

Урок русского языка 

«Международный день 

родного языка» 

1-4 21 февраля 2024 Учителя 

начальных классов 

Урок географии «День 

земли» 

1-4 17 марта 2024 Учителя 

начальных классов 

Библиотечный урок 

«110 лет со дня рождения С.В. 

Михалкова» 

1-4 13 марта 2024 Педагог-

библиотекарь  

Литературная гостиная 

«Всемирный день поэзии» 

1-4 21 марта 2024 Учителя 

начальных классов 

Час биологии 

«Международный день птиц» 

1-4 1 апреля 2024 Учителя 

начальных классов 

Библиотечный урок 

«Международный день 

детской книги» 

1-4 2 апреля 2024 Педагог-

библиотекарь  

Час физической 

культуры «Всемирный день 

здоровья» 

1-4 7 апреля 2024 Учителя 

физической культуры 

Урок мужества «День 

Победы» 

1-4 7 мая 2024 Классные 

руководители 

Библиотечный урок 

«Общероссийский день 

библиотек» 

1-4 27 мая 2024 Педагог-

библиотекарь  

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

слобоуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

1-4 В течение года Учителя 

начальных классов, 

учителя-

предметники, 

учителя-логопеды, 

педагоги-

дефектологи 

Модуль «Предметно-

пространственная среда» 

   

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия 

флага РФ 

1-4 В течение года, 

каждый понедельник в 

8.30 

Зам. по ВР 

классные 

руководители 
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Церемония спуска 

флага 

1-4 В течение года, 

каждую пятницу в 17.00 

Зам. по ВР 

воспитатели 

Оформление интерьера 

школьных кабинетов и их 

периодическая 

переориентация 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

Оформление 

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, происходящих в 

школе (проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.) 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

Ссобытийный дизайн 

школьных кабинетов – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.)  

1-4 В течение года Классные 

 руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление окон 

учебных кабинетов   

выставками рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Участие в конкурсе 

«Формирование комфортной 

образовательной среды» 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

«Модуль Внеурочная 

деятельность» 

   

Название курса Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

По выбору 1-4 По отдельному Классные 
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расписанию руководители 

Модуль «Классное 

руководство»  

(согласно 

индивидуальным планам 

работы классных 

руководителей) 

   

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

«Исторический 

марафон «Памятные даты 

моего родного города» 

1-4 5 сентября 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

Исторический час 

«День памяти жертв фашизма 

- международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во 

второе воскресение сентября и 

посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма» 

1-4 9 сентября 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

Исторический час 

«Международный день мира. 

В 1982 году в своей 

резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН 

провозгласила 

Международный день мира 

как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от 

насилия 

1-4 21 сентября 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

Классный час 

«Международный день 

пожилых людей» 

1-4 3 октября 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

Классный час «День 

гражданской  

обороны» 

1-4 4 октября 2023 Классные  

руководители,  

воспитатели 

Выставка рисунков  

«Учительница первая 

моя» 

1-4 5 октября 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

День интернета. 

Всероссийский урок  

безопасности 

школьников в  

сети интернет 

1-4 26 октября 2023 

 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Классный час «День 

бабушек и дедушек в России» 

1-4 27 октября 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

Мультимедийный урок  

«День памяти жертв  

политических 

репрессий» 

1-4 28 октября 2023 Классные  

руководители,  

воспитатели 

Исторический час в 1-4 4 ноября 2023 Классные 
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дистанционном формате 

«День народного единства» 

руководители 

Урок нравственности 

«Международный день 

толерантности» 

1-4 16 ноября 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Классный час с 

элементами мультимедиа 

«День матери в России» 

1-4 25 ноября 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Мультимедийный урок 

«День государственного герба 

Российской Федерации» 

1-4 30 ноября 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Исторический час 

«День Неизвестного Солдата» 

1-4 2 декабря 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Исторический час 

"Битва за Москву, 

Международный день 

добровольцев» 

1-4 5 декабря 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Исторический час 

«День Александра Невского» 

1-4 6 декабря 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Исторический час 

«День героев Отечества» 

1-4 9 декабря 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Правовой час 

«Международный день прав 

человека» 

1-4 10 декабря 2023 Воспитатели 

краевой группы 

Правовой час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1-4 12 декабря 2023 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Урок мужества «День 

воинской славы России» 

1-4 2 февраля 2024 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Исторический час 

«День памяти юного героя-

антифашиста отмечается в 

мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной 

Ассамблеей ООН, в честь 

погибших участников 

антифашистских 

демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963) 

1-4 8 февраля 2024 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Парад 

войск! 

1-4 15 февраля 2024 Классные 

руководители 

воспитатели 

Классный час «23 

февраля - День защитника 

Отечества» 

1-4 22 февраля 2024 Классные 

руководители 

воспитатели 

Классный час 1-4 7 марта 2024 Классные 
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«Международный женский 

день» 

руководители 

воспитатели 

Патриотический час 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-4 17 марта 2024 Классные 

руководители 

воспитатели 

Мультимедийный урок 

«Всемирный день авиации и 

космонавтики» 

1-4 12 апреля 2024 Классные 

руководители 

воспитатели 

Мультимедийный урок 

«1 Мая-День весны и труда» 

1-4 1 мая 2024 Воспитатели 

краевой группы 

    

Интерактивный 

онлайн-урок 

«Международный день 

защиты детей» 

1-4 1 июня 2024 Классные 

руководители 

воспитатели 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

   

Организация работы по 

календарю памятных дат и 

событий российской истории 

культуры 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

воспитатели 

Акции «Вернем детей в 

школу» 

1-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

 

Мероприятия 

месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом»,  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

воспитатели 

Мультимедийный урок 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Беслан» 

 

1-4 2 сентября 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

Правовой час 

«Всемирный день ребёнка.  В 

1954 году Генеральная 

Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам 

ввести в практику 

празднование этой даты, как 

дня мирового братства и 

взаимопонимания детей» 

1-4 21 ноября 2023 Классные 

руководители 

Международный 

месячник школьных 

библиотек 

1-4 Октябрь 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

 

Месячник пожилого 1-4 Октябрь 2023 Классные 
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человека 

 

руководители 

 

Неделя правовых 

знаний. 

 

1-4 

 

Ноябрь 2023 Классные 

руководители 

 

9 декабря-день борьбы 

с коррупцией 

1-4 9 декабря 2023 Классные 

руководители 

 

Декада детей-

инвалидов 

1-4 Декабрь 2023 Классные 

руководители 

 

Урок нравственности 

«Международный день 

инвалидов» 

1-4 2 декабря 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Спортивный праздник 

«Мы можем все», 

приуроченный к декаде-детей-

инвалидов 

1-4 3-9 декабря 2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Новогодняя декада 1-4 Декабрь 2023 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Всероссийский 

месячник оборонно - массовой 

работы 

1-4 Январь-февраль Классные 

руководители 

воспитатели 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

1-4 Февраль, май 

2024  

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

воспитатели 

Декада экологической 

грамотности 

1-4 Февраль 2024 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Птичья 

столовая» 

 Апрель 2024 Классные 

руководители, 

воспитатели 

XXVI фестиваль 

искусств «Весенний 

звездопад» 

1-4 Апрель 2024 Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Урок мужества «День 

Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 

1941-1945 годов» 

1-4 7 мая 2024 Классные 

руководители 

воспитатели 

Возложение цветов к 

Мемориалу Победы, 

мемориалу умершим от ран в 

госпиталях г. Барнаула 

1-4 7 мая 2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

воспитатели 

Акция 

«Международный день семьи» 

1-4 15 мая 2024 Классные 

руководители, 
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воспитатели 

Праздник «Последний 

звонок» 

1-4 Май 2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

воспитатели 

Праздник «Прощание с 

первым классом» 

1-4 Май 2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

воспитатели 

Праздник «Прошание с 

начальной школой» 

1-4 Май 2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

воспитатели 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в районных, 

городских мероприятиях 

посвященных Дню города  

Конкурс рисунка «Мой 

любимый город 

1-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

Участие в краевом 

конкуре рисунков  

«Я рисую памятник» 

1-4 10-15  

сентября 2023 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Участие в 

мероприятиях, посвященных 

Дню города» 

 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 

воспитатели 

Походы по интересным 

местам г. Барнаула и 

Алтайского края 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

воспитатели 

  Участие в акциях 

«День памяти», «Свеча 

памяти», «Крым наш» и 

другие 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

воспитатели 

Поздравление 

ветеранов ВОВ Ленинского 

района, участников локальных 

войн с Днем защитника 

Отечества, Днем Победы. 

Изготовление открыток. 

1-4 Февраль, май 

2024 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Бессмертный 

полк», акция «Георгиевская 

ленточка», акция «Окна 

Победы», акция «Письмо 

ветерану», «Подарок 

1-4 Май 2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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ветерану» воспитатели 

Возложение цветов к 

мемориалу Победы и 

мемориалу воинам, умершим 

от ран в госпиталях г. 

Барнаула 

1-4 Май 2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Участие в краевом 

фестивале детского 

художественного творчества 

для детей- инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ «Ростки 

талантов»,  «Поверь в себя» 

1-4 Апрель 2024 Классные 

руководители 

воспитатели 

Экскурсии по музеям и 

галереям г. Барнаула, 

Алтайского края; экскурсия в 

музей «Мир времени», 

экскурсия в пожарную часть, 

экскурсии в краеведческий 

музей, экскурсии в музей 

литературный музей, 

экскурсии в археологический 

музей при АГУ и БГПУ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

воспитатели 

Участие в конкурсах: 

- краевой конкурс 

«Пожарная ярмарка»,  

- краевой конкурс 

«Безопасная вода»,  

- краевой конкурс 

«Динамо-глазами детей»; 

- краевой конкурс 

«Птичь столовая»; 

- краевой конкурс 

«Рождественская звезда»; 

- Краевой конкурс по 

финансовой грамотности; 

- Всероссийский 

конкурс «Динамо- глазами 

детей»; 

- Всероссийская акция 

«Урок Цифры»; 

- Всероссийский проект 

«ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

воспитатели 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация 

общешкольного 

родительского комитета, в 

который входят представители 

от классов представительных 

1-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 
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органов родительского 

сообщества - родительский 

комитет класса, которые будут  

принимать участие в 

обсуждении и решении 

вопросов воспитания и 

обучения, деятельности  

родительского сообщества в 

Совете учреждения, 

Попечительском совете школы 

Тематические 

общешкольные и классные 

родительские собрания  

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Зам. директора 

по ВР 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 1 раз полугодие Директор 

школы 

Зам.  

директора по ВР 

Классные родительские 

собрания  

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение и просвещение 

родителей через школьный 

сайт 

 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

школы, узких специалистов 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Педагоги-

психологи, 

социальный педагог,  

Медицинские 

работники 

Организация работы 

Родительского всеобуча 

родителей 

• «Стили семейного 

воспитания»; 

• «Воспитание 

культуры здоровья в условиях 

семьи»;  

• «Особенности 

подготовки домашнего здания 

в начальной школе с 

обучающимися с ТНР и ЗПР» 

• «Профилактика 

школьного травматизма» 

• «Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Педагоги-

психологи, 

социальный педагог,  

Медицинские 

работники 

Разработка памяток для 1-4 В течение года Заместитель 
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родителей 

• «Взаимоотношения в 

семье. Родители и дети» 

• «Профилактика 

жестокого обращения 

обучающихся по отношению 

друг к другу» 

• «Интернет-

территория безопасности» 

• «Правила пожарной 

безопасности» 

• «Безопасность детей 

на дорогах» 

• «Как уберечь детей от 

мошенничества» 

• «Особенный ребенок 

в семье» 

• «Гигиена младших 

школьников» 

• «Безопасный летний 

отдых» 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Педагоги-

психологи, 

социальный педагог,  

Медицинские 

работники 

Организация работы 

«Родительского патруля» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

Классный час 

«Международный день семьи, 

учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1993 году» 

1-4 15 мая 2024 Классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями о 

воспитании детей, 

соблюдении правил и норм 

поведения, принятых в 

образовательной организации, 

создании благоприятной 

психологической обстановки в 

семье, по профилактике 

девиантного поведения 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Участие родителей в 

работе школьного ППк в 

случаях, предусмотренных 

нормативными документами о 

психолого-педагогическом 

консилиуме в КГБОУ 

«Барнаульская 

общеобразовательная школа-

интернат № 4») 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Привлечение родителей 1-4 В течение года Классные 
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(законных представителей) к 

подготовке и проведению 

классных и общешкольных 

мероприятий, конкурсных 

мероприятий различных 

уровней 

руководители 

 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

участию в «Родительском 

патруле» в соответствии со 

школьным положение о 

«Родительском патруле» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Целевое 

взаимодействие с 

опекаемыми, приемными 

детьми и с их и законными 

представителями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

 Акция 

«Командообразование», 

выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь 2023 Классные 

руководители 

Работа постоянно 

действующего школьного 

актива  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

выполнении поручений 

1-4 Май 2024 Классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Ежедневной 

мониторинг посещаемости 

занятий учащихся, состоящих 

на всех видах 

профилактического учета 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

Организация   и работа 

Совета по профилактике 

правонарушений, школьной 

службы примирения 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

Спортивно-массовые 

мероприятия, направленные 

на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа 

жизни 

1-4 В течение года Учителя 

физической культуры 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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Правовой всеобуч 1-4 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Проведение 

исследований, мониторинга 

рисков безопасности и 

ресурсов повышения 

безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного  

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

Антинаркотическая 

акция «Классный час: 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

1-4 

 

Ноябрь 2023 Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Мультимедийный урок 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

  

1-4 

 

Ноябрь- декабрь 

2023 

Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений 

1-4 В течение года Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Организация встреч с 

сотрудниками службы 

профилактики ПДН 

1-4 В течение года Социальный 

педагог Классные 

руководители 

Проведение 

тематических классных часов 

и минуток безопасности по 

«Профилактике 

табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного  

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании».  

Организации 

деятельности педагогического 

коллектива по созданию в 

общеобразовательной 

организации эффективной 

профилактической среды 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

«Профилактика экстремизма и терроризма, антитеррористическая безопасность. 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся» 

Проведение 

коррекционно-воспитательной 

работы с обучающимся групп 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 
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риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением 

специалистов школы: 

психологов, социального 

педагога, учителей-логопедов, 

педагогов-дефектологов, 

работников социальных 

служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д. с целью 

«Профилактики экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористическая 

безопасность. Гармонизация 

межнациональных отношений 

среди обучающихся» 

руководители 

Урок мужества «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта самая новая 

памятная дата России, 

установленная федеральным 

законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 

года. Она связана с 

трагическими событиями в 

Беслане... 

 

1-4 2 сентября 2023 Классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

по антитеррористической 

безопасности: 

«2 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»;  

«Мир без терроризма»; 

«Экстремизму и 

терроризму – НЕТ!»;  

«Радости и сложности 

общения»;  

«Приемы эффективного 

общения»; 

«Возьмемся за руки, 

друзья!»; 

«Богатое многообразие 

мировых культур»;  

«Гармонизация 

межнациональных отношений 

среди обучающихся»  

1-4 

 

 

 

В течение года Классные 

руководители 

Антикоррупционная безопасность 

Неделя безопасности 

Единый день правовых 

знаний «Что я знаю о своих 

правах?»  

 

1-4 Сентябрь 2023 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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Книжная выставка 

обзор «Коррупция в 

литературных произведениях» 

 Книжные выставки: 

«Наши права – наши 

обязанности» 

«Право на 

образование» 

«Подросток и закон» 

«Закон в твоей жизни» 

1-4 В течение года Педагог-

библиотекарь 

Мультимедийные 

уроки  

«По законам 

справедливости»; 

«Азбука юного 

правоведа» 

1-4 Ноябрь 2023 Классные 

руководители 

Классные часы, 

посвященные 

международному Дню 

антикоррупции: 

«Деньги свои и чужие»; 

«Быть честным»; 

«Мое отношение к 

коррупции»; 

«Коррупция как способ 

борьбы за власть» 

1-4 Декабрь 2023 Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и 

плакатов  

«Будущее моей страны 

– в моих руках» 

1-4 Декабрь 2023 Классные 

руководители 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся» 

Реализация Плана 

мероприятий по профилактике 

жестокого отношения 

обучающихся друг к другу 

1-4 

 

В течение года Социальный 

педагог 

Педагоги-

психологи 

Классные 

руководители 

«Информационная безопасность обучающихся» 

Составление плана 

работы по информационной 

безопасности» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных 

часов, мероприятий, интернет-

уроков по информационной 

безопасности» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийской акции «Урок 

Цифры» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Разработка памятки для 

родителей «Информационная 

безопасность обучающихся 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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начальных классов» 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Реализация 

«Программы по изучению 

правил дорожного движения» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Декада безопасности на 

дорогах «Внимание, Дети» 

1-4 1-3 неделя 

сентября 2023 

Классные 

руководители 

«Уроки светофора», 

тематические уроки по 

безопасности на дорогах  

 

1-4 1-3 неделя 

сентября 2023 

Классные 

руководители 

Изготовление 

маршрутов безопасного 

движения «Дом - Школа - 

Дом» 

1-4 1-2 неделя 

сентября 2023 

Классные 

руководители 

Составление 

совместного плана работы по 

профилактике ДДТТ с ОГИБД 

УМВД России по  

г. Барнаулу 

1-4 Август-сентябрь 

2023 

Зам. директора 

по ВР  

Профилактические 

беседы инспектора ОГИБДД  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

инспектор 

ОГИБДД  

Планирование работы 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта 

1-4 Август-сентябрь 

2023 

Зам. директора 

по ВР  

Проведение классных 

часов, уроков безопасности 

совместно с работниками 

ГИБДД и РЖД 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в творческих 

конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и работа 

«Родительского патруля». 

1-4 В течение года Классные 

руководители, члены 

школьного 

Родительского 

патруля 

 Рейды и конкурс 

световозвращаюших  

элементов 

 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

инспектора  

ОГИБДД  

«Пожарная безопасность» 

Реализация 

«Программы 

Противопожарной 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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безопасности» 

Проведение классных 

часов, уроков 

Безопасности 

совместно со студентами 

отряда «Спаспрофи»   

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение 

инструктажей с учащимися 

школы-интерната по правилам 

пожарной безопасности: 

«Пожар в школе»  

«Как вести себя при 

пожаре в транспорте» 

«Правила пожарной 

безопасности дома» 

«Правила пожарной 

безопасности в быту» 

1-4 В течение года Члены ДЮП 

Классные 

руководители 

Мультимедийный урок 

по пожарной безопасности: 

«Опасные факторы пожара»  

 

1-4 Ноябрь -декабрь 

2023 

Члены ДЮП 

Классные 

руководители 

Практическое занятие 

«Изучение планов эвакуации, 

трафаретных указателей места 

нахождения огнетушителей, 

телефонов 

1-4 Март 2024 Члены ДЮП 

Классные 

руководители 

Практическое 

занятие «Первая медицинская 

помощь при ожогах» 

1-4 Апрель-май 2024 Педагог-

библиотекарь 

Конкурсы: 

-рисунков и плакатов 

по противопожарной 

безопасности; 

- мини-сценок по 

противопожарной 

безопасности; 

- «Пожарная ярмарка» 

поделок по 

противопожарной 

безопасности; 

 

- Памятки по правилам 

пожарной безопасности» 

1-4 

 

 

Октябрь 2023 

 

Январь 2024 

 

Февраль 2024 

 

Апрель 2024 

Классные 

руководители Члены 

ДЮП 

 

Месячник по 

противопожарной 

безопасности 

1-4 Январь 2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в краевых 

конкурсах по 

противопожарной 

безопасности, конкурсе 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

http://mchsohota.ru/images/plakaty_pdf/pozar.pdf
http://enginternat2.ucoz.ru/bezopasnost/pozhar_v_avtobuse.pdf
http://enginternat2.ucoz.ru/bezopasnost/pozhar_v_avtobuse.pdf
http://enginternat2.ucoz.ru/bezopasnost/pravila_pozharnoj_bezopasnosti.pdf
http://enginternat2.ucoz.ru/bezopasnost/pravila_pozharnoj_bezopasnosti.pdf
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«Пожарная ярмарка -2022» руководители 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Участие в акциях 

«Поздравление ветрена» -

изготовление открыток для 

комитета ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда 

Ленинского района г. 

Барнаула к Дню пожилого 

человека, Дню матери, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая  

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Соберем детей 

в школу» 

1-4 Сентябрь 2023 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Подари 

праздник», акция «Дорогою 

добра» совместно, но с АКОО 

«Вместе против рака» 

поздравление на базе 

Алтайского краевого 

онкологического диспансера 

1-4 Декабрь 2023-май 

2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение уроков 

«Безопасности» волонтерским 

отрядом «Спас-профи» КГБ 

ПУ «Алтайский транспортный 

техникум 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие 

представителей организаций -

партнёров в проведении 

отдельных уроков, 

внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей 

тематической направленности 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение открытых 

дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, 

родительских) с 

представителями организаций 

- партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, 

касающихся жизни 

общеобразовательной 

организации 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведен е совместно с 

АК ОГО ВФСО «Динамо» 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

1-4 Февраль, май 

2024  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение занятий в 1-4 В течение года  Заместитель 



 

580 
 

рамках проекта «Налоговая 

грамотность» с участием 

представителей УФНС России 

по Алтайскому краю 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение фестиваля 

искусств «Весенний 

звездопад», с участием 

представителей организаций 

культуры г. Барнаула 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Реализация программы 

«Я выбираю профессию» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Работа с родителями 

Классные 

родительские собрания: 

1 класс – Трудовые 

поручения в семье и школе. 

2 класс - Воспитание 

желания трудиться. 

3 класс – О роли семьи 

в трудовом воспитании 

младших школьников. 

4 класс – Профили 

трудового обучения в среднем 

звене. Экскурсия в школьные 

мастерские 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Общешкольные 

родительские собрания: 

1- 4 классы – Проблемы 

трудового обучения и 

воспитания в семье и школе» 

 

1-4 В течение года Зам директора 

по 

ВР,  

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Беседы по трудовом 

воспитанию.  
«Без труда не вынешь и 

рыбку из пруда»  

«Ученье и труд рядом 

идут»  

«Мое любимое занятие 

в свободное время»  

«Что ты должен делать 

сам?» (о самообслуживающем 

труде)  

«Мой труд дома» 

(бытовой труд)  

«Белоручек нам не 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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надо, мастера везде нужны» 

(общественно-полезный труд)  

«О труде людей 

осенью, зимой, весной, летом» 

«Труд – умелые руки любит»  

«Что такое трудолюбие 

и как его воспитать» 

Уроки -практикумы  

«Знакомство с миром 

профессий»  
«Кто работает в нашей 

школе?» (Экскурсия по 

школе); 

Экскурсия по городу 

(знакомство с профессиями 

людей, обеспечивающих 

порядок и чистоту, 

работающих на транспорте); 

«Профессии наших 

родителей»;  

«От зернышка до 

булки» (профессии жителей 

села) «Кто построил мой 

город?» (строительные 

профессии);  

«Путешествие читай-

город» (рассказ о людях, чьим 

трудом создаются книги, 

экскурсия в библиотеку); 

«Письма, телеграммы в 

дом приносит славный 

почтальон» (экскурсия на 

почту);  

«Наши магазины. 

Работники магазина. 

Экскурсия в магазин. 

Знакомство с профессией 

продавца»;  

«Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Месячник по 

профориентации:  

конкурс рисунков 

«Мир профессий», 

 конкурс сочинений 

«Профессии моих 

родителей», 

викторина «Все 

профессии важны – выбирай 

на вкус!» 

1-4 Апрель 2024 Классные 

руководители 

Проект “Профессии 

родителей глазами детей» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Вариативные модули  

Модуль «Здоровьесбережение»  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Спортивные 

мероприятия 

 в соответствии с 

календарем спортивных 

мероприятий 

1-4 В течение года Учителя 

физической культуры 

 

Месячник ЗОЖ 1-4 Ноябрь 2023 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя физкультуры 

Краевая спартакиада 

среди детей- инвалидов 

1-4 Ноябрь 2023 Учителя 

физической культуры 

Декада инвалидов. 

Международный 

день инвалидов - 3 

декабря 

1-4  Декабрь 2023 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя физкультуры 

Первенство края по 

лыжным гонкам - 

 Январь 2024 Учителя 

физической культуры 

 Спортивный праздник 

«Лыжня России-2021»  

 Январь 2024 Учителя 

физической культуры 

 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 Февраль, май 

2024 

Учителя 

физической культуры 

 

 Беседы  

«Профилактика ОРВИ 

и гриппа, простудных и 

инфекционных заболеваний»,  

 «Культура питания, 

как правильно питаться 

школьнику»,  

«Профилактика 

глистных инвазий»; 

«Личная гигиена»,   

«Профилактика 

ожирения»,   

 «О пользе 

физкультуры», 

 «Профилактика 

травматизма» 

1-4 В течение года Медицинские 

работники 

Классные 

руководители 

Половое воспитание обучающихся 

 - «Особенности 

физического развития 

мальчиков и девочек»; 

- «Личная гигиена 

1-4  в течение года 

 

Медицинские 

работники 
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мальчиков»; 

- «Личная гигиена 

девочек» 

- «Социально-

гигиенические аспекты 

полового воспитания 

подростков». 

Беседы   медицинских 

работников на санитарно-

гигиенические темы:  

- «Режим дня»; 

- «Культура питания, 

как правильно питаться 

школьнику» 

- «Личная гигиена»  

- «Профилактика 

ожирения» 

- «О пользе 

физкультуры» 

- «Личная гигиена 

девочек и мальчиков, половое 

созревание» 

1-4 

 

в течение года Медицинские 

работники 

Беседы с обучающихся  

- «Уход за тело» 

- «Уход за волосами» 

- «Культура одежды» 

«Соблюдение режима дня» 

- «Личная гигиена» 

- «Вредные привычки» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

воспитатели 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися                             

- «Дружба девочек и 

мальчиков» 

- «Особенности 

общения с мальчиками» 

- «Особенности 

общения с девочками» 

- «Влияние поведения 

девочек на мальчиков» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

воспитатели 

Проведение инструктажей с 

обучающимися 

1-4 Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
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Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России 

3.4. Система условий реализации АООП НОО 
Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации (обучение детей с НОДА), а 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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также взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий должна содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность  

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

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 особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ 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 НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране 

и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО 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, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации АООП НОО 
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

АООП НОО.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
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профессиональном стандарте. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" с изменениями и дополнениями. 

Описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 

учреждения. 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактиче

ский 

Директор  обеспечивает 

системную 

образовательную  и  

административно-

хозяйственную работу  

ОУ 

1/1 Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо 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 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов (один раз 

в 3 года) 

соответс

твует 

заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

3/3 соответс

твует 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

12/12 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. 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов (один раз 

в 3 года) 

соответс

твует воспитатель 4/4 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 

 содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

кружков, секций и 

4/4 соответс

твует 
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других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов (один раз 

в 3 года) 

соответс

твует 

педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

1/1 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. 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов (один раз 

в 3 года) 

соответс

твует 

учитель-

логопед 

 2/2 высшее специальное 

(дефектологическое) образование по 

специальности «Логопедия» 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов (один раз 

в 3 года) 

 

инструктор 

ЛФК/по 

физкультуре 

 1/1 освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов (один раз 

в 3 года) 

соответс

твует 

учитель-

дефектолог 

 1/1 высшее специальное 

(дефектологическое) образование по 

специальности 

«Олигофренопедагогика», 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов (один раз 

в 3 года) 
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педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов (один раз 

в 3 года) 

соответс

твует 

Медицинские 

работники 

 3/3 Высшее или среднее профессиональное 

образование 

 

 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации, информационные материалы размещены на 

официальном сайте школы-интерната. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда.  

Обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, реализующих образовательную программу НОО (в том числе курсовая 

переподготовка не реже 1 раза в 3 года). 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами. 

Системно работают 5 методических объединений: учителей начальной школы, педагогов 

естественного и гуманитарного цикла, педагогов политехнического цикла, воспитателей, 

реабилитологов. Основные направления работы МО: внедрение в практику современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей, УУД, 

развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся, 

формирование творческой продуктивности и саморазвития педагогов, совершенствование 

форм работы с мотивированными детьми и организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся., освоение содержания ФГОС ООО, СОО повышение мотивации 

детей к проектной и исследовательской работе, повышение ИКТ-компетентности 

педагогов, повышение качества подготовки выпускников к ГИА. МО реабилитологов 

решает вопросы психолого-логопедического сопровождения учащихся, оказания им 

правовой поддержки, помощи в вопросах социальной адаптации, развития мотивационной, 

эмоциональной сферы, формирования нравственной позиции обучающихся, 

воспитанников, формирования коммуникативной, социальной компетентности у 

обучающихся, воспитанников, активизация взаимодействия специалистов (педагогов-

психологов, учителя-дефектолога, учителей-логопедов, социального педагога), педагогов, 

родителей в формировании самопознания, здорового образа жизни, жизнестойкости в ППС 
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сопровождении обучающихся, воспитанников с ОВЗ, с целью развития навыков 

конструктивного социального взаимодействия и успешной социальной интеграции.  

Активность членов МО проявляется в участии в педсоветах, качественной подготовке 

заседаний МО, самообразовании, применении широкого спектра форм организации 

деятельности школьников, контроле их учебной деятельности, работы с родителями.  

Согласно плану работы на учебный год роводятся мероприятия: 

– песоветы, посвященные содержанию и ключевым особенностям обучения и воспитания 

ообучающихся с ОВЗ; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС; 

– заседания методических объединений классных руководителей и учителей- предметников 

по вопросам реализации ФГОС; 

– совместные мероприятия участников ообразовательного процесса и социальных партнеров 

организации по вопросам реализации ФГОС (РИП, Банк лучших практик); 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС; 

– подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т.д. 

 

Модель аналитической таблицы для оценкибазовых компетентностей педагогов 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Умение создавать 

ситуацию успеха 

для обучающихся; 

умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

 стороны, поддерживать 

позитивные 

 силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую 
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на индивидуальные особенности 

обучающихся. 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 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 в 

случаях достаточной аргументации. 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. 

— Ориентация в основных 

сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои  достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

— Знание 

образовательных 
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педагогическую 

задачу 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока  и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели 

 в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся 

 родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся 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 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

  

IV. Информационная компетентность 

4.1 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; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 
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российских, 

международных 

4.2 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, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 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 школьным 

психологом); 

— использование 

знаний по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 
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желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— 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 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 
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— 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 

— 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 

6.1 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 обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— 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 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 
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основы деятельности 

обучающегося 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

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 обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

Ежегодно проводится мониторинг оценки деятельности педагогических работников, 

результаты которого отражаются в самообследовании деятельности организации. 

Финансовые условия реализации АООП НОО 
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии спунктом 3 части 1 статьи 8Закона РФ. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 
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– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе  АООП; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых ОУ услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Имущество Учреждения состоит из основных фондов, финансовых средств и иных 

материальных ценностей, необходимых ему для осуществления своей уставной 

деятельности. 

Главное управление имущественных отношений Алтайского края на праве 

оперативного управления закрепляет за Учреждением имущество в целях его уставной 

деятельности. Имущество Учреждения является собственностью Алтайского края. 

Земельные участки передаются Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование. 

Учреждение осуществляет право владения, пользования вверенным ему имуществом 

в соответствии с действующим законодательством. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: бюджетные средства, выделяемые на содержание Учреждения; имущество, 

закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; внебюджетные средства 

в виде пожертвований физических и юридических лиц. 

Финансирование Учреждения осуществляется из средств краевого бюджета. 

Имущество, приобретенное за счет средств краевого бюджета, является собственностью 

Алтайского края. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение финансирования 

за счет средств Учредителя и снижение нормативов. 

Учреждение может осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность 

приносящую доход. Указанные доходы и имущество, приобретенное за счет этих доходов, 

поступают в оперативное управление Учреждения. 

Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним  имущества. Контроль деятельности 

образовательного Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или иным 

юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

Имущество, закрепленное за Учреждением, может отчуждаться собственником в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах своих 

полномочий. 

Субсидии на выполнение государственного задания в части государственных 

услуг (работ) 

Определение размера и периодичность перечислениясубсидии, порядок 

корректировки размера субсидии 

3.1. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания определяется согласно Положению об условиях, порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении 
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государственных учреждений Алтайского края, утвержденному постановлением 

Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246. 

3.2. Перечисление субсидии осуществляется при условии представления 

Учреждением ежеквартального отчета о выполнении государственного задания по форме 

согласно Приложению к Соглашению. 

3.3. Учредитель производит  авансирование в пределах объема субсидии со 

следующей периодичностью: 

на выплату заработной платы - ежемесячно, до 5 числа; 

на обеспечение социальных гарантий – в сроки, необходимые для проведения 

соответствующих выплат;  

на питание обучаемого контингента – ежемесячно, до 5 числа; 

на оплату коммунальных услуг – ежемесячно до 20 числа; 

по стипендиальному обеспечению – ежемесячно до 20 числа; 

на оплату налогов – за 10 рабочих дней до сроков уплаты, установленных налоговым 

законодательством; 

в других случаях, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования 

Учреждения. 

3.4. При невыполнении государственного задания (ГЗ) по объемным 

(количественным) показателям, либо  выполнении в диапазоне 95 <ГЗ < 100 процентов,    

объем средств субсидии, подлежащих возврату (уменьшению), определяется по формуле: 

 

 - сумма субсидии, подлежащая возврату (уменьшению) при невыполнении i-й 

государственной услуги (работы); 

 - нормативные затраты на единицу i-й государственной услуги (работы); 

  - значение показателя объема i-й государственной услуги (работы), 

утвержденное в государственном задании; 

- фактическое значение показателя объема i-й государственной услуги (рабо-

ты) (значение при расчете по формуле не может быть больше значения ); 

 - коэффициент значимости показателя объема i-й государственной услуги; 

 - коэффициент значимости j-го показателя качества i-й государственной услуги; 

r - количество показателей качества i-й государственной услуги, утвержденных в 

государственном задании; 

сумма значений коэффициентов значимости y и x равна единице; 

 - значение j-го показателя качества i-й государственной услуги, утвержденное 

в государственном задании; 

 - фактическое значение j-го показателя качества i-й государственной услуги 

(значения  при расчете по формуле не могут быть больше значений ). 

Коэффициенты и  установлены Учредителем в следующих размерах: 

При  каждом показателе качества i-й государственной услуги утвержденном в  

государственном задании > 100: 

 

Выполнение Коэффициент Коэффициент 
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государственного задания по 

объемным показателям, % 

значимости объема i-й 

государственной услуги ( ) 

значимости j-го 

показателя качества i-й 

государственной 

услуги ( ) 

ГЗ < 95 0,5 0,5 

95<ГЗ < 100 0,1 0,9 

 

При наличии одного и более показателей качества i-й государственной услуги 

утвержденных в  государственном задании < 100: 

 

Выполнение 

государственного задания по 

объемным показателям, % 

Коэффициент 

значимости объема i-й 

государственной услуги ( ) 

Коэффициент 

значимости j-го 

показателя качества i-й 

государственной 

услуги ( ) 

ГЗ < 95 0,5 0,5 

95<ГЗ < 100 0,5 0,5 

 

Порядок возврата Учреждением средств 

4.1. Возврат средств в случае, установленном подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 

настоящего Соглашения, осуществляется Учреждением на основании предписания органа 

государственного финансового контроля Алтайского края и (или) требования (претензии) 

Учредителя о возврате средств путем перечисления средств в краевой бюджет в течение 

срока, указанного в предписании (требовании, претензии). 

4.2. При отказе Учреждения от добровольного возврата субсидии, она взыскивается 

Учредителем в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за выполнением государственного заданияи использованием средств 

субсидии 

 Контроль за выполнением государственного задания и использованием средств 

субсидии осуществляется в соответствии с Положением о порядке мониторинга, контроля, 

предоставления отчетности и оценки выполнения государственных заданий краевыми 

казенными учреждениями, находящимися в ведении Министератва образования и науки 

Алтайского края, краевыми бюджетными и автономными учреждениями, в отношении 

которых Учредитель осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края.   

Материально-технические условия реализации АООП НОО 
Материально-технические условия реализации АООП начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам  начального общего образования обучающихся с НОДА;  

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности:  

  В КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»  системно 

обеспечивается безопасность образовательного процесса в учреждении с учетом 

современных требований. Условия обучения, проживания воспитанников приведены в 

соответствие с  СанПиНами,  постоянно повышается ресурсная база школы-интерната. 

Школа-интернат имеет центральное водоснабжение, электроснабжение, отопление  и  

канализацию. В зимний период ежедневно ведется мониторинг  воздушно-теплового  

режима во всех помещениях. Питьевой режим  в школе-интернате на 100% обеспечен 

бутилированной водой. 
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В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников 

– 11 

помещения для занятий  моделированием и робототехникой,  техническим творчеством - 7; 

помещения   для занятий музыкой, изобразительным искусством - 2; 

библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, видеозалом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

спортивный  зал, тренажерный зал , залы ЛФК,  спортивная  площадка, оснащенная 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем, детский спортивный городок, 

автогородок и автокласс - 7; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и  риготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов - 1;  

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием -9; 

медицинские кабинеты- 6; 

кабинет учителя-логопеда-3, кабинет педагога-психолога для организации учебного 

процесса с детьми с ОВЗ и инвалидами-2, сенсорная комната, кабинет дефектолога-1; 

гардероб — 2; 

санузлы — 18; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1; 

система видеонаблюдения; 

действующая система «Безопасная школа». 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в школе осуществляется посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе СанПИН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» проводится 

мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, 

освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса.  

Общая площадь территории школы-интерната  30171 м2. Здание школы кирпичное, 

двухэтажное, общей площадью 6213,1м². Ежегодно выдаются заключения Санитарно-

эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы об отсутствии 

нарушений и соответствии нормативным требованиям. 

Ведутся работы по благоустройству территории. В школе имеется центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, центральное 

водоотведение. Отопительная система соответствует нормативным требованиям 

оборудование туалетов, спортивных раздевалок соответствует санитарным нормам. 

Состояние территории школы, в том числе, состояние ограждения и освещение участка, 

оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника соответствует 

санитарным нормам. 

Материально-техническая база основной образовательной программы начального общего 

образования  соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников, осуществляющих образовательную деятельность,  

обеспечивает  возможность для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и 
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помещения КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» и 

организуют их пребывание и обучение в учреждении (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, организация 

спортивных и массовых мероприятий, питание,   медицинское обслуживание, 

оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия, хозяйственно-бытовые и 

санитарно-гигиеническое обслуживание). 

Для формирования доступной среды для инвалидов в целях разведения потоков учащихся  

установлен дополнительный пандус с антискользящим покрытием, в начале адаптивного 

пути расположен тактильный стенд с информацией об учреждении и кнопка вызова 

дежурного (вахтера),  для предупреждения о начале подъема первые и последние ступени 

промаркированы в  контрастный цвет, нанесена контрастная маркировка на дверные 

проемы, дверные полотна, установлены план здания с текстом Брайль и таблички с 

номерами и названиями кабинетов с текстом Брайль, адаптирован сан. узел (установлена  

кнопка вызова). Изготовлены таблички с наименованием организации, плана здания с 

текстом Брайль и таблички с номерами и названиями кабинетов с текстом Брайль.   

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» имеет следующее 

специальное оборудование: 

- средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 

прогулочные, функциональные), микроавтобус для перевозки обучающихся с НОДА, 

ходунки   (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости, специальные велосипеды; 

специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и другое.   

- мебель, соответствующая потребностям ребенка. 

- аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (включая ДЦП) 

 Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. В школе созданы условия, гарантирующие охрану жизни и 

здоровья учащихся и сотрудников, о чем свидетельствует санитарно-эпидемиологической 

заключение, выданное управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. Приобретен и размещен стенд 

«Осторожно терроризм»            

Разработанная в школе система обучения педагогических работников и учащихся 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций включает в себя теоретическую и 

практическую подготовку:  

- создание нормативно-правовой базы школы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности;   

- инструктаж о деятельности участников образовательного процесса при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 - ознакомление участников образовательного процесса с инструкциями по технике 

безопасности;  

- рейды по состоянию рабочих мест; 

- учебная эвакуация в чрезвычайных ситуациях. 

В школе разработана система приказов и реализуется программа по обеспечению 

комплексной безопасности. Установлена автоматическая система оповещения при пожаре, 

вывод сигнала по радиолокационной связи на пульт «01». Помещения школы оснащены 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в 2021 закуплено 12 новых.  В 

настоящее время во всех помещениях школы установлены огнетушители, все они 

пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств 

пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются, результаты поверки 

фиксируются в журнале. На корпусе огнетушителя также крепится табличка с указанием 

даты их проверки.   Все сотрудники школы обучены правилам пользования первичными 
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средствами пожаротушения.  Школа оснащена автоматическим шлагбаумом, с выводом на 

пост вахтера.      

Члены администрации, медицинские работники, педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации по организации работы по пожарной безопасности, охране 

труда, проводится проверка знаний в области безопасности жизнедеятельности и оказании 

первой медицинской помощи. Разработана учебная программа по пожарно-техническому 

минимуму, имеется декларация и паспорт пожарной безопасности. Вопросам гражданской 

обороны сегодня вновь уделяется серьезное внимание – составлен план деятельности на 

случай тревоги, согласован с МЧС Индустриального района, определен пункты сбора 

учащихся (МОУ СОШ №120, №117) и с администрацией этих школ   заключен договор.  

Дважды в год проводится учебная эвакуация учащихся, персонала школы-интерната. В 

каждом кабинете имеется инструкция о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, действиям в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях.  Внутренняя и антитеррористическая безопасность 

осуществляется при взаимодействии с представителями УВД с целью проверки и 

обследования зданий. Разработан и согласован   паспорт   безопасности нового образца, 

школе- интернату присвоена III категория опасности. Определены ответственные за 

ежедневный осмотр состояния ограждений, территории, здания, с обязательной записью в 

журнале осмотра зданий и помещений. 

Пропускной режим осуществляется вахтовым режимом в дневное время и в ночное время, 

вахта оснащена телефоном. Школа оборудована кнопкой экстренного вызова милиции.  

Вокруг школы установлено новое ограждение. В летний период производится обрезка 

деревьев. 

Установлено видеонаблюдение по всему периметру здания школы – интерната 10 шт.,   

внутри помещения и классах 21шт.   

  Информационное обеспечение 

Представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 

разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными 

информационно-коммуникационными технологиями. 

В КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» создана система  

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.  

В КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, телекоммуникационных технологий,  

совокупность информационных технологий,   соответствующих технических средств и 

технологий  обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения.  

Для осуществления образовательного процесса основной образовательной программы  

начального общего образования  в школе-интернате предусмотрено  11 учебных кабинетов: 

их общая площадь 286.4м2., 84 учебных места, а также библиотека (читальный зал), 

актовый зал, спортивный зал, 2 кабинета психолога, сенсорная комната, 3 кабинета 

логопеда, кабинет дефектолога,  кабинет биоантропометрической обратной связи (БОС),  

автокласс, класс  программирования и робототехники, кабинет социального педагога, 2 зала 

ЛФК, тренажерный зал, музей, столовая, медицинский блок, спальни. Освещенность - 

соответствует  требованиям  нормативных документов.  Учебная площадь здания   охвачена 

зоной WI-FI. 

Учебные кабинеты разграничены на зоны: 
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рабочая –   кабинеты оснащены интерактивными досками, мультимедиа проекторами, 

компьютерами или ноутбуками, партами и конторками;  комплектами (учебное место для 

детей с нарушениями ОДА); методической литература, учебники, учебные пособия.  

Классы оснащены новой мебелью. Все  ученические парты и стулья регулируются по  

высоте и  углу наклона; 

игровая - для активной деятельности;  

для сна и отдыха – предусмотрены  спальни; 

внеурочная учебная деятельность – организована  кружковая работа. 

Материально - техническая база учреждения   пополняется компьютерным оборудованием 

и оргтехникой, необходимой для внедрения информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс в рамках реализации ГП «Доступная среда» и реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  Учебная площадь здания   

охвачена зоной WI-FI.  

 Для обеспечение выполнения государственного задания на качественном уровне;     для  

освоения ФГОС НОО в 1-4 классах в школе – интернате имеются следующие материально-

технические ресурсы: 

- классов -11, общей площадью 286.4м2 

 Классы оснащены новой мебелью. Все ученические парты и стулья регулируются по 

высоте и углу наклона.    

1 Мультимедийный проектор  6 

2 Интерактивная доска 4 

3 Ноутбук   4 

4 МФУ лазерное 2 

5 Мультимедийный 2х платформенный комплект ученика 5 

6 Компьютер GLX  office 2 

7 Экран  2 

7 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев,   конторки;  

комплекты (учебное место для детей с нарушениями ОДА) 

84 

8 Стол учительский с тумбой  11 

9 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий  22 

10 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 11 

11 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения 

11  

12 Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок 

11 

Для уроков русского языка 

1 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв) 

 + 

2 Касса букв и сочетаний   + 
3 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому языку 
+ 

4 Словари по русскому языку. + 

Для уроков  литературного чтения 

1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

+ 
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2 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

+ 

3 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. + 
4 Экранно-звуковые пособия + 
5 Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений. + 
6 Портреты поэтов и писателей + 
                          Для уроков окружающий мир  

1 Географические и исторические настенные карты + 
2 Атлас географических и исторических карт, глобусы + 
3 Гербарии электронные и простые + 
4 Термометры для измерения температуры воздуха, воды + 
5 Термометр медицинский + 
6 Лупа + 
7 Компас + 
8 Часы с синхронизированными стрелками + 
9 Микроскоп  цифровой + 
10 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) + 
11 Модель "Торс человека" с внутренними органами + 
12 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта + 
13 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения + 
14 Коллекции полезных ископаемых + 
15 Коллекции плодов и семян растений + 
16 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 
+ 

17 Живые объекты (комнатные растения) + 
                        Для уроков математики 

1 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 
+ 

2 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 
+ 

3 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 100 
+ 

4 Счетный материал от 0 до 100 + 
5 Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала + 
6 Линейка + 
7 Циркуль + 
8 Наборы мерных кружек + 
9 Рулетки + 
10 Угольники классные + 
                          Для уроков  изобразительного  искусства 

1 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  

2 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта + 
3 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 
+ 

4 Дидактический раздаточный материал + 
                              Для уроков АФК 

1 Стол  компьютерный   угловой  

2 Стол   компьютерный      

3 Стул  для  учителя  «Персона»   

4 Компьютер    
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5 МФУ    

6 Шкаф  секция  

7 Шкаф для одежды   

8 Музыкальный центр  

                     Инвентарь и оборудование 

1 Мяч баскетбольный, волейбольный, футбольный, резиновый + 
2 Лыжи пластиковые, лыжные ботинки + 
3 Палки лыжные стеклопластиковые ростовые  + 
4 Лыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) + 
5 Палки тренинговые + 
6 Копье для метания  + 
7 Граната, канат, скакалки, обручи, стартовые  + 
8 Стойки ограничительные + 
9 Санки, ледянки , коньки роликовые + 

10 Сетка для настольного тенниса, волейбола, баскетбола  + 
11 Планка для прыжков + 
12 Ракетка для большого тенниса + 
13 Эспандеры, кегли, гимнастические палки + 
14 Флажки: разметочные с опорой; стартовые + 

15 Рулетка измерительная + 

16 Шведская стенка (деревянная) + 
17 Стол теннисный, теннисные шарики, ракетки + 
18 Баскетбольная стойка, баскетбольный щит + 
19 Игровой лабиринт + 
20 Большое физкультурное кольцо + 
21 Скамейка гимнастическая + 
22 Квадратный сухой бассейн  + 
23 Тренажер эллиптический Nordic Track + 
24 Многофункциональный модуль + 
25 Модульный набор базовый + 
26 Квадратный сухой бассейн  + 
27 Гладкая доска с зацепами + 
28 БОС игра городки + 
29 БОС мини гольф + 
30 Поймай мяч кольцом с ручкой + 

                       Библиотека и читальный зал   

В школе - интернате есть библиотека и  читальный зал. Работа школьной библиотеки 

отвечает вопросам содействия учебному процессу путем библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания учащихся и педагогов, приобщения детей к ценностям 

отечественной культуры, вопросам овладения новыми технологиями работы, 

формирования комфортной библиотечной среды. 

Работа школьной библиотеки организована в соответствии с её основными функциями: 

1. Информационная: предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная: способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая: организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Образовательная: поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам 
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Основной фонд школьной библиотеки укомплектован учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по учебным предметам. Ежегодно происходит обновление и 

пополнение библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

Норма обеспеченности учебными изданиями определяется исходя из расчета не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана начального общего образования.   

Дополнительный фонд школьной библиотеки включает отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей.                   

Книжный фонд (всего)  8710 

- учебники 2280 

- основной фонд 6430 

Фонд нетрадиционных носителей информации (всего) (электронные 

издания) 

1000 

Периодические издания (всего) 1499 

- для учащихся 226 

- для педагогического коллектива 1273 

Общая площадь библиотеки 49.6 

Наличие читального зала (да/нет) Да 

Количество посадочных мест 12 

Наличие технических средств в библиотеке: 

компьютер (ноутбук) 1 

выход в интернет 1 

телевизор 1 

проектор 1 

МФУ 1 

ДВД плеер 1 

магнитофон 1 

В школе имеется собственный пищеблок со столовой на 120 посадочных мест.  Пищеблок 

включает в себя: мясной цех, овощной цех, варочный цех,  раздаточную зону, складские 

помещения.  

Для всех обучающихся  организовано бесплатное  рациональное и сбалансированное 

питание, пятиразовое - для детей проживающих в интернате и двухразовое -  для 

приходящих детей. Разработано и утверждено 14-дневное  осенне-зимнее и весенне-летнее 

меню, для категории детей 7-11 лет и 12-18 лет. Закуп продуктов производится  на 

основании  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В школе разработана и реализуется программа производственного контроля (ППК). 

Медицинский персонал ежедневно осуществляет контроль за качеством питания, 

выполнением   норм пищевой и энергетической ценности продуктов, за выполнение 

санитарных норм и правил питания. Столовая оборудована новым, современным 

оборудованием. Охвачено питанием 100% учащихся. Для организации правильного 

детского   питания в школе блюда готовятся на пав пароконвектомате, варятся или 

запекаются. 

                                     Оборудование пищеблока  

Морозильная ларь «Бирюса» Мясорубка М-250 

Морозильник «Стинол» Машина хлеборезная МХР 
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Холодильник «Полоир» Шкаф жарочный электрический 

Холодильник «Эльтон» Универсальная кухонная  машина 

Холодильная витрина Электроплита 4-х комфортная -3шт. 

Ломтерезка Сковорода электр. СЭ-СМ-02 

Посудомоечная машина Silanoc Мармид МС-ЭС 

Холодильник «Бирюса 10-1» Пароварочный-конвективный аппарат 

Водонагреватель «Термекс» Овощерезательная машина 

Протирочная машина Весы напольные 

Перед входом в обеденный зал для  удобного подъезда на коляске   оборудованы 

специальные  раковины, а также установлены сенсорные краны и сушилки для рук. 

В школе – интернате имеются: 

актовый зал - площадью  152.3 м2 спортивный зал -  площадью  153.9 м2, кабинет ЛФК 2шт. 

- площадью     49.3 м2 и 40.3 м2, тренажерный зал - площадью  32.4 м2, спортивная площадка с 

уличными тренажерами для обучающихся  с  двигательными  нарушениями, мишень для 

бросания мяча для детей с ОВЗ, детский городок, автокласс и автогородок.  

 

 Тренажерный зал  Залы ЛФК 

Балансировочная платформа Ангел-

Соло 

Сухой бассейн 

Райдер В-100 Стенка «Шведская»   

Беговая дорожка «Торнео»   Тренажер бегущий по волнам 

Силуэт Б-516 Степпер 

Велотренажер «Торнео» В-512 Набор «Радуга» 

«Универсал плюс» В-502 Аппарат ортопедический «Динамический  

параподиу 

Магнитный велотренажер Парашют  

Доска для пресса  Модульный набор базовый 

Штанга  Набор шаров 

Сухой бассейн 

Сенсорные мячи 

Тренажер беговая дорожка  

Игровой лабиринт 

Набор универсальный спортивно-игровой 

                 Автокласс и автогородок. 

Автокласс  Автогородок  

Детский автотренажер «Школьник-2» Макет «Железнодорожный переезд» 

Электрифицированная модель 

транспортного и пешеходного светофоров 

на стойке 

Светофор транспортный -4 шт. 

Обучающий игровой комплекс «Букварь 

пешехода» 

Светофор   пешеходный -8 шт. 

Форма ЮИД – 10шт. Светофор транспортный- 2шт. 

Мобильный модуль тестирования «Первая 

помощь» 

Павильон «Остановка» 
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Комплект двухместного стола со стульями 

для детских автоклассов   

Павильон «Пост ДПС» 

Стенд «Уголок безопасности дорожного 

движения 1-4 классов» 

Павильон «АЗС» 

Стенды «дорожные знаки» Веломобиль – 2шт. 

Игровой набор «Жилет-накидка» с 

комплектом тематических картинок 

Искусственная неровность 

Модель транспортного и пешеходного 

светофоров на стойке и основании с 

магнитом 

Комплект сигнальных дорожных 

столбиков 

Макет двухсторонний «Школа» Электромобиль – 2шт. 

Настольно – напольная игра «Азбука дорог»  Подростковый велосипед – 5шт. 

 Мультимедиа проектор Специализированный велосипед для детей 

инвалидов 

Стационарный проектный экран Тренажер реабилитационный 

 

Кабинет робототехники и программирования 

Работы проектирования и конструирования, в том числе моделей с использованием 

конструкторов, управления объектами; программирования;  

Робототехника Программирование 

Базовый набор по робототехники (возраст с 

7 лет) 

 Мультимедиа проектор 

Ресурсный набор по робототехники 

(возраст  с 7лет) 

Стационарный проектный экран 

Базовый набор по робототехники (возраст с 

10 лет) 

Планшет для рисования 

Ресурсный набор по робототехники  

(возраст с 10 лет) 

Компьютеры  - 3шт 

 Принтер  

       Кабинет ИЗО  - площадью 15.3м2 

                  Кабинет музыки - площадью 15.8м2 

Кабинет ИЗО   Кабинет музыки 

Стеллажи выставочные- 4 шт, Баян "Этюд М2" 

 Ученическая мебель  Балалайки  

Шкафы -3 шт.  Музыкальный центр 

Мольберт-1шт. Ноутбук 

Микросинтезатор 

Микрофоны  

Ученическая мебель 

    Оборудование медицинских кабинетов 

Процедурный Физиолечение           массажный 
Озокеритолече

ние 

Стоматологически

й 
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Весы ростомер 

Холодильник   

Облучатель –

рециркулятор 

настенный 

Столик 

процедурный  

Шкаф 

медицинский 

белый- 2шт.  

Тумба 

медицинская 

белая -2шт. 

Стол 

медицинский 

белый – 2шт 

Кушетка 

Небулайзер 

Аппарат «Ультратон» 

Аппарат для магнитной терапии 

МАТ-303 

Эл. массажный коврик А-106 

Аппарат низкочастотный 

«Амплепульс»-5 

Кварцевый туб. 

Аппарат для лечения токами 

надтональной частоты 

Аппарат УВЧ терапии 

Аппарат для магнитотерапии 

Рециркулятор бактерицидный 

Кварцевый туб.  

Кушетка -3шт. Массажный 

матрас 

Стол массажный портативный -

2шт. 

Ширма - 2 

Термостат  

Парафинонагр

еватель  

Кушетка – 4 

шт. 

Камера для 

хранения 

стоматологическо

го оборудования 

Бормашина  

Стерилизатор 

сухожаровой 

Стерилизатор 

медицинский 

гласперленовый 

Рециркулятор  

бактерицидный 

 

 

В КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» для реализации 

программы коррекционной работы для обучающихся с       ОВЗ, освоение ФГОС НОО, 

ООО, СОО в начальных   классах (в наличии нормативная база, соответствие учебного 

плана, рабочих программ педагогов требованиям ФГОС, выполнение образовательных 

программ); 

Оборудование коррекционных кабинетов 

 Учителей -логопедов 

  

 Педагогов-психологов  

дефектолога 

 Сенсорная комната 

Сенсорный игровой 

комплекс «Вундеркинд» 

Развивающая игра 

«Тактилото» 

Балансировка и координация 

«кочки на болоте» 

Город  DUPLO 

Модульный набор 

«Танграм» 

Набор для творческого 

конструирования 

Набор тактильных шаров 

Прозрачный мольберт 

Сверкающее домино 

Базовый комплект для 

тактильной игры «рисуем на 

песке» 

Дополнительный   комплект 

для тактильной игры 

«рисуем на песке» 

Панель детская шнуровка  

Диагностический комплекс 

«Семаго» 

Набор психолога для 

социальной адаптации детей 

Балансировочная доска 

Электротопка                 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

OPTIMA DX329 

Панель LCD 

Компьютер GLX office 

Принтер   

Сканер  

Настенный экран 

Световой стол для рисования 

песком    

Игровая логико-

математическая панель детская      

Диагностический комплекс 

психолога  

Музыкальное кресло-подушка                      

Комплект из 2 акриловых зеркал                                                   

Колесо спецэффектов                              

Ионизатор воздуха     

Звукоактивируемый проектор                        

Музыкальный центр  

Мягкая платформа для стойки 

релаксационной Управляемая 

воздушно-пузырьковая 

релаксационная стойка 

Кресло-груша  

Маты с цветным гелем       

Комплекс для работы с детьми 

(в том числе с расстройствами 

аутистического спектра) через 

обучение в движении 

Набор для создания световых и 

цветовых эффектов                             

Кресло-трансформер              

Шар зеркальный              

Световой проектор со 
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Информационно-методические условия реализации АООП 
В КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» создана система  

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.  

В КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6» созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, телекоммуникационные технологии,  

совокупность информационных технологий,   соответствующих технических средств и 

технологий,  обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения.  

        Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-

хозяйственную деятельность ОУ (бухгалтерский учет, делопроизводство,кадры и т.д.). 

         Необходимое для использования ИКТ оборудование ОУ отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценки результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействиевсех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

         Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

Логопедическое зеркало с 

отверстием  

Игровая логико-

математическая панель 

детская 

Мультимедийный 

образовательный  

Интерактивный стол 

логопеда 

«Подвижные занятия» набор 

Комплект для 

логопедического 

обследования детей 

Качели - скорлупа Сенсорно-

тактильный набор                                           

Набор для развития 

коммуникативных навыков    

Дидактические пособия и 

обучающие игры для изучения 

форм предметов     

Набор настенных игр Панель 

детская шнуровка         

Панель детская   тактильная 

«Собери слово»                 

Занимательный набор   

Тактильные геометрические 

фигуры  

Стол дидактический с 

наполнением                           Стол-

мозаика Дидактический стол 

магнитный в виде лабиринта 

встроенным ротатором Кресло-

груша                       Бордюр - 

балансир 
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 создание и использование диаграмм различных видов, 

специализированных,географических (в ГИС) и исторических карт; создание виртуальных 

геометрическихобъектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещениягипермедиасообщений в информационной среде ОУ; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, в словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей: наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся, воспитанников в естественно-научную деятельность,проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебноголабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,включая 

определение местонахождения: виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

 исполнения сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применениемтрадиционных, народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов реализации художественно-оформительских и издательских проектов 

натурной и рисованной мультипликации; 

 конструирования и моделирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельностиобучающихся в информационно-образовательной среде ОУ; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ: планирование учебного процесса, фиксирование 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, к учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсовна электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических текстографических иаудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектнойдеятельности 

обучающихся, воспитанников; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений: досуга и 

общенияобучающихся, воспитанников с возможностью просмотракино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.  

Информационно-образовательная среда школы-интерната обеспечивает  возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности через 

локальную сеть, официальный сайт, АИС «Сетевой город», онлайн-платформы: 

планирование образовательной деятельности; 
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размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения АООП НОО; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (локальные акты, регламентирующие работу в 

сети Интернет, вопросы информационной безопасности); 

взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО  

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

АООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения АООП НОО; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам  АООП НОО. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана  АООП НОО; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана АООП НОО. 

Организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

Перечень информационных ресурсов 

https://ds.1sept.ru/ «Школа цифрового века» (ШЦВ) 

http://edu-open.ru/ «Образование без границ» - информационно-методический 

портал по инклюзивному и специальному образованию 

http://perspektiva-inva.ru/web-

school/ 

Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива» 

https://ppms22.ru/ Алтайский краевой центр психолого-педагогической 

медико-социальной помощи 

https://институтвоспитания.рф/ Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования 

http://perspektiva-inva.ru/web-school/
http://perspektiva-inva.ru/web-school/
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https://edu22.info/depozitarij-

elektronnykh-obrazovatelnykh-

resursov.html 

Информационные системы образования Алтайского края – 

депозитарий электронных образовательных ресурсов 

http://ege.edu22.info/ Официальный сайт Государственной итоговой аттестации 

в Алтайском крае 

Региональный центр обработки информации Алтайского 

края 

https://eso.edu22.info/?once=Yj

WQ6K_NqPmLYIdCOx0J1UlT

RymRlOobs78TWPxXRuuTTU

QYI_S2h71CrPv0GeCgAU9HP

V0YKf-Tv9iufcF9qmd5AO0#/ 

Портал образовательных услуг 

Получение государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде 

https://edu.gov.ru/ Министерство просвещения Российской Федерации 

https://iro22.ru/ Краевое автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Алтайский институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова» 

https://edsoo.ru/ Единое содержание общего образования 

Образовательные ресурсы 

https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

https://uchi.ru/ «Учи.ру» дистанционная образовательная платформа 

https://www.yaklass.ru/ «ЯКласс» цифровой образовательный ресурс 

https://www.youtube.com/user/u

piterra/featured 

Предметные видеоуроки на Youtube-канале «Инфоурок» 

https://myschool.edu.ru/ ЦОС «Моя школа» 
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