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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) МБОУ «Новоозерская СОШ»  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) и  с учетом Примерной  адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования ( одобрена 22 

декабря 2015 года). 

АООП НОО реализуется на основе следующих документов: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1598«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья», 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1599«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 

3.Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2015 года № 528 «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуаль-

ной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государст-

венными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», 

5.Приказа Минтруда России от 16 ноября 2015 года № 871 "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и несовершеннолетних", 

6.ПисьмаМинистерства образования и науки Российской Федерации от  9 апреля 2014 

года  № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья», 

7.   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 

8.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных обще-

образовательных программ». 

9.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции  от 10 июля 2015 года  № 26"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья". 

10.Устава образовательной организации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА состоит из двух частей
1
: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать диффе-

ренцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых об-

разовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС вари-

анты 6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи ипланируемые результаты 

реализации основной образовательной программы,конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО иучитывающие региональные особенности, а также способы 

определениядостижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начальногообщего образования 

и включает образовательные программы, ориентированныена достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в томчисле: 

– программу формирования универсальных учебных действий уучащихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственногоразвития, воспитания учащихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организацииобразовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентовосновной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Цель реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА : 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

                                                           
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой реабили-

тации инвалида. 

Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся с НОДА с 

учетом примерной основной образовательной программы для умственно отсталых обу-

чающихся
2
. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающих-

ся с НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени выра-

женности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными ней-

росенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное 

недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций 

чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших 

форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, 

прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития 

личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критич-

ностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается без-

различие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, на-

ходят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно вы-

делить 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 рабо-

ты; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствую-

щих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально разви-

вающегося ребѐнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учеб-

но-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа-

ции взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуни-

кации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы обра-

зовательного учреждения. 

                                                           
 



6 
 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: учет 

особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия 

(специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при 

освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекци-

онных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую тера-

пию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обуче-

ния, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности. 

1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обес-

печивает достижение  умственноотсталыми обучающимися с НОДА двух видов резуль-

татов: личностных и предметных. 

Личностные результатыосвоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП НОО с учетом индивидуальных возможно-

стей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные ка-

чества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции обу-

чающегося и ценностные установки и  отражают:  

1. развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учени-

ков школы, взаимодействие с ними;  

2. развитие мотивации к обучению;  

3. развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом и (или) имплантом и другими лич-

ными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тре-

вожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и 

другими);  

4. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представление о школьной и домашней жизни, умение включаться в разнообразные по-

вседневные школьные дела и другими);  

5. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия;  

6. развитие положительных свойств и качеств личности;  

7. готовность вхождения обучающегося в социальную среду  

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с НО-

ДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении 

полного курса обучения. В структуре планируемых результатов ведущее место принад-

лежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отста-

лостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обу-

чающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты  

отражают:  

Предметные результаты по отдельным учебным предметам:  

Русский язык  
• Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамо-

той.  

• Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и 

источнике: получения знаний.  

• Использование письменной коммуникации для решения практико- ориентированных 

задач. Чтение.  

• Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познава-

тельных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представ-

лений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций.  

• Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержа-

нию и возрасту литературных текстов.  

• Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведе-

ний.  

Предметная область: Математика  
• Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифме-

тических задач и другими).  

• Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соот-

ветствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измере-

ния пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельно-

сти).  

• Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.  

• Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область: Естествознание Окружающий мир  
• Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, чело-

веке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.  

• Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформи-

рованных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безо-

пасной жизни. Предметная область: Искусство Музыка  

• Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекват-

ному восприятию музыкальных произведений и их исполнению.  

• Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров. Изобразительное искусство  

• Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач.  

• Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; по-

нимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.  

Предметная область: Технология Ручной труд.  
• Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и на-

выками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельно-

сти.  

• Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и обще-

ства, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  

Реализация АООПв части трудового обучения осуществляется исходя с учетом индиви-

дуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересовобучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (за-

конных представителей).  

Предметная область: Физическая культура. Физическая культура (Адаптивная физиче-

ская культура)  
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В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна.  

• Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  

• Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других.  

• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, адекватно их дозировать.  

• Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенно-

стями обучающихся.  

• Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы.  

• Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умствен-

ной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предме-

там не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образова-

тельная организация может перевести обучающегося на обучение 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный.Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту програм-

мы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образова-

тельная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на вариант 6.4. образовательной программыВариант-6.3 

В 1 и 1 дополнительном классе безотметочное оценивание. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов осуществляется в форме диагностиче-

ских работ по русскому языку и математике. 

По результатам работы определяется уровень достижения планируемых образова-

тельных результатов (высокий/повышенный/базовый/низкий), даются индивидуальные 

рекомендации учащимся и их родителям (законным представителям) по достижению 

планируемых образовательных результатов, составляется характеристика. 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть. 

Отметка учащихся за четверть выставляется как среднее арифметическое на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, при необходимости округляется по за-

конам математики (в пользу учащегося). 
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Годовая отметка по предметам выставляется как среднее арифметическое четвертных 

отметок. Дробный результат деления округляется до целых по правилу математического 

округления (в пользу учащегося). 

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% за-

даний;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются 

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывают  положительное влияние на формирование жизненных компетенций 

Метапредметные результаты освоения АООП в вариантах 6.3 не предусмат-

риваются. 

1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА в 

МКОУ «Новоозерская СОШ»предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. 

 Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА :   

1. закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2. ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, дос-

тижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и форми-

рование базовых учебных действий;  

3. обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образова-

ния;  

4. позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кад-

ров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития сис-

темы образования. Система оценки достижения обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП ре-

шает следующие задачи: 

 • закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позво-

ляющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности общеобразовательной организации;  

•  осуществляет оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в овладении АООП МКОУ «НовоозерскаяСОШ» являются 
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значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов 

к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принци-

пы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образо-

вательных организациях.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработ-

ки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные ха-

рактеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

 Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА имеет определяющее зна-

чение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с НОДА оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения ребенка в овладении жизненными и социальными компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимы-

ми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное соци-

альное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения 

среды жизнедеятельности ребенка с НОДА можно обеспечить только с учетом его осо-

бых образовательных потребностей.  

При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным 

является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждо-

му ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.  

Значимыми для детей с НОДА являются следующие компетенции:   

адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;   

владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной ор-

ганизации;  

 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты освоения: 
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Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами со-

циального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко-

нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка включает три основных компонента:  

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

2. определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учетом 

как достижении, так и психологических проблем развития ребенка;  

3. систему психолого-педагогических рекомендации, призванных обеспечить ус-

пешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за хо-

дом психического развития ребенка на основе представлении о нормативном содержа-

нии и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 20 пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образователь-

ного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится пси-

хологом, имеющимспециальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненны-

ми)компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, которыйпредставляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнении группыспециалистов (экспертов). 

Данная группа объединяет всех участниковобразовательного процесса – тех, кто обуча-

ет, воспитывает и тесноконтактирует с ребенком. В состав группы включаются педагоги 

и специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, педагог-

психолог, социальный педагог), которые хорошо знают ученика. 
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Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися сНОДА 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку ос-

новой оценки служит анализ изменении поведения обучающегося в повседневной жизни 

в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными и со-

циальными компетенциями осуществляется на основании применения метода эксперт-

ной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мне-

ний группы специалистов (экспертов).. Для полноты оценки личностных результатов ос-

воения обучающимися МКОУ «Новоозерская СОШ» АООП учитываются мнения роди-

телей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экс-

пертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи-

сании динамики развития жизненных и социальных компетенций ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающе-

гося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину дина-

мики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным и социальным компетенциям. 

 Основной формой работы участников экспертной группы является психологоме-

дико-педагогический консилиум. 

В 1 и 1 дополнительном классе безотметочное оценивание. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов осуществляется в форме диагности-

ческих работ по русскому языку и математике. 

По результатам работы определяется уровень достижения планируемых образова-

тельных результатов (высокий/повышенный/базовый/низкий), даются индивидуальные 

рекомендации учащимся и их родителям (законным представителям) по достижению 

планируемых образовательных результатов, составляется характеристика. 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть. 

Отметка учащихся за четверть выставляется как среднее арифметическое на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, при необходимости округляется по за-

конам математики (в пользу учащегося). 

Годовая отметка по предметам выставляется как среднее арифметическое четверт-

ных отметок. Дробный результат деления округляется до целых по правилу математиче-

ского округления (в пользу учащегося). 

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, продемонстрирован-

ные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются 

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывают  положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО не предусматриваются. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представле-

на в виде таблицы: 

Программа оценки личностных результатов (1-4 класс)  
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Критерии  Показатель  Содержание  

1. Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Ро-

дину. 

Сформированность понятий-

ного аппарата, характеризую-

щего гражданскую направ-

ленность. 

Понимать и использовать в речи 

положительные качества, харак-

теризующие гражданскую на-

правленность(патриотизм, трудо-

любие, верность, справедливость, 

честь, смелость, и др. социальные 

компетенции). 

Сформированность понимания 

себякак члена семьи, члена 

общества, члена государства. 

Понимать, что связывает ребенка: 

с его близкими, друзьями, одно-

классниками,с Родиной. 

Сформированность чувства 

патриотизма. 

Выполнять поручения всемье, в 

школе. 

 Бережно относиться к окружаю-

щему миру 

 Знать символики республики, го-

рода, страны. Уважительно отно-

ситься к себе, к другим людям 

2. Формирование ува-

жительного отношения 

к иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов. 

Сформированность уважи-

тельного и доброжелательного 

отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям 

народов России и народов ми-

ра 

Признавать возможность Сущест-

вования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. Ува-

жать и доброжелательно отно-

ситься к другим (толерантность): -

этническая толерантность; -

конфессиональная толерантность 

(уважительное отношение к пред-

ставителям других религий и ве-

роисповеданий); -возрастная то-

лерантность; -гендерная толе-

рантность. Вести диалог с други-

ми людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

3.Развитие адекватных 

представлений о собст-

венных возможностях, 

о насущно необходи-

мом жизнеобеспече-

нии. 

Сформированность адекват-

ных представлений о своих 

возможностях, способностях 

Уметь обратиться с просьбой (на-

пример, о помощи) или сформу-

лировать просьбу о своих потреб-

ностях, иметь достаточный запас 

фраз и определений («извините, 

эту прививку мне делать нельзя»; 

«повторите, пожалуйста, я не ус-

лышал; я не совсем понял, что ты 

имеешь в виду»). 

 Выполнить насущно Необходи-

мые действия (бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, и 

т.д.). 

  Ориентироваться в классе,школе 

(знать, где классныйкабинет, учи-

теля, столовая,расписание уроков 

и т.д.) 

4.Овладение началь-

ными навыками адап-

Сформированность конструк-

тивныхумений общения в се-

Конструктивно общаться всемье, 

в школе (совзрослыми: 
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тации в динамично из-

меняющемся и разви-

вающемся мире. 

мье, вшколе, в социуме. родители и педагоги):  

- слушать и слышать(«слушать 

объяснениетемы учителем на уро-

ке»);  

- обращаться за помощью; 

 -выражать благодарность; 

 -следовать полученнойинструк-

ции;  

-договариваться; 

 - доводить начатую работудо 

конца; 

 -вступать в обсуждение 

 -задавать вопросы; 

 -исправить недостатки вработе. 

 Конструктивно общатьсясо свер-

стниками: 

 - знакомиться; 

 -присоединиться к другимдетям;  

-просить об одолжении;  

-выражатьсимпатию;  

-проявлять инициативу;  

- делиться;  

- извиняться. 

  Уметь сотрудничать совзрослыми 

исверстниками вразных социаль-

ных ситуациях, умениене созда-

ватьконфликтов инаходить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Сформированность адаптиро-

ваться к определенной ситуа-

ции 

Понимать ситуацию и наее основе 

приниматьадекватное решение. 

5. Овладение социаль-

но-бытовыми умения-

ми, используемые в 

повседневной жизни. 

Сформированность умений  

самостоятельности.  

Участвовать в повседневных де-

лах школы, класса, брать на себя 

ответственность в быту.  

Участвовать в подготовке и про-

ведении семейных мероприятий.  

Сформированность умений  

самообслуживания.  

Владеть умениямисамообслужи-

вания дома ив школе.  

Сформированность умений  

выполнения  

доступных обязанностей в  

повседневной жизни класса, 

школы.  

Иметь представления обустройст-

ве школьной жизни.  

Уметь попросить о помощи в слу-

чае затруднений.  

Ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий.  

Сформированность знаний о  

правилах коммуникации и 

умений  

использовать их в житейских  

ситуациях.  

Уметь начать и поддержать разго-

вор,  

задать вопрос, выразить свои на-

мерения, просьбу, пожелание, 

опасение, завершить разговор.  

Уметь корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, со-

чувствие.  
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6.Владениеумениями 

коммуникации и при-

нятыминормами соци-

ального взаимодейст-

вия. 

Сформированность умений  

коммуникации со взрослыми и  

сверстниками.  

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы  

поведения в разных ситуациях, 

обращаться за помощью, оказы-

вать  

помощь.  

Владение средствами  

коммуникации.  

Использовать разнообразные  

средства коммуникации(в меру 

своих возможностей)согласно си-

туации.  

Адекватность применения 

норм  

и правил социального  

взаимодействия.  

Правильно применять нормы и 

правила  

социального взаимодействия.  

7.Способность к ос-

мыслению социального 

окружения, своего мес-

та в нем, принятие со-

ответствующих возрас-

ту ценностей и соци-

альных ролей. 

Сформированность знаний о  

правилах поведения в разных  

социальных ситуациях.  

Соблюдать правилаповедения в 

разныхсоциальных ситуациях:  

-с близкими в семье;  

- с учителями;  

- с учениками;  

- с незнакомыми людьми.  

Сформированность основ  

нравственных установок и  

моральных норм.  

Адекватность применения ри-

туалов  

социального взаимодействия  

Отвечать за свои поступки.  

Уважать свое мнение имнение ок-

ружающих.  

Быть благодарным, проявлять со-

чувствие,правильно выразить от-

каз,умение корректно высказать  

просьбу, намерение, опасение и 

др.)  

Сформированность умений в  

организации собственной  

деятельности  

Организовывать собственнуюдея-

тельность:  

-в быту,  

-в общественных местах ит.д.  

8.Принятиеи освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

Сформированность внутрен-

ней  

позиции школьника науровне 

положительного отношения  

к школе.  

Посещать школу, не иметь про-

пусков без уважительной причины  

 

Ориентация на содержатель-

ные  

моменты школьной  

действительности и принятие  

образца «хорошего ученика».  

Соблюдать правила поведения на 

уроках.  

Соблюдать правила поведения на 

переменах и   мероприятиях.  

Проявлять активность на уроках  

Сформированность выражен-

ной  

устойчивой учебно-

познавательной  

мотивации.  

Выполнять задания учителя в 

школе и дома.  

Проявлять интерес к учебным 

предметам.  

Применять полученные знания в 

жизни.  

9.Развитие умений со-

трудничества с взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях. 

Готовность к коллективным  

формам общения.  

Проявлять интерес к общению; 

помогать и поддерживать  

одноклассников, прислушиваться 

к их  

советам; критически относиться к 
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результатам общения, правильно 

оценивать замечания однокласс-

ников;  

ориентироваться в ситуации об-

щения.  

Владение средствами  

коммуникации.  

Уметь выразить свое отношение к 

происходящему: речью, мимикой 

или жестами, осознавать свое по-

ведение в коллективе, следовать 

адекватным  

формам поведения.  

10.Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

Сформированность элементар- 

ныхпредставлений об эстети-

ческих ихудожественных цен-

ностяхотечественной культу-

ры.  

 

Видеть и пониматькрасоту в ок-

ружающеммире.  

 

Сформированность творче-

ской  

активности, интереса к  

искусству, художественным  

традициям своего народа.  

Выражать свои мысли,чувства, 

впечатленияв форме эстетическо-

го  

суждения, оценки.  

Участвовать в различныхвидах 

творческойдеятельности, выра-

жать  

себя в доступных видахтворчест-

ва.  

Понимать художественные тради-

ции своего народа.  

11.Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально нравственной 

отзывчивости, понима-

ния и сопереживания 

чувствам других лю-

дей. 

Сформированностьэтических  

чувств,доброжелательности, 

эмоционально-нравственной  

отзывчивости.  

Сформированность понимания  

и сопереживания чувствам 

другихлюдей.  

Уважать и любить себя.  

Проявлять чувства доброжела-

тельно-

сти,искренности,уважительности, 

отзывчивости.  

Сформированность понимания  

и сопереживания чувствам дру-

гихлюдей.  

12.Формированиеустан

овки за безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, ра-

боте на результат, бе-

режному отношению к 

материальным и ду-

ховным ценностям 

Сформированность умений 

личнойгигиены.  

 

Применять умения 

личнойгигиены в 

повседневнойжизни  

 

Сформированность умений к  

творческому труду.  

Создавать художественныеобразы 

в своемвоображении.  

Участвовать в доступныхему 

формах творческойдеятельности.  

Положительно относитьсяк тру-

довой творческойдеятельности.  

Уметь сотрудничатьсо сверстни-

ками, старшимидетьми и взрос-

лыми.  
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Сформированность бережного  

отношения к материальным и  

духовным ценностям.  

Понимать и ценить рольтрудовой 

деятельностив жизни человека.  

Быть искренним, заботливымпо 

отношению к себе идругим людям  

13.Формирование го-

товности к самостоя-

тельной жизни. 

Сформированностьначального  

опыта участия в различных 

видах  

общественно- полезной  

деятельности.  

Участвовать в трудовыхакциях.  

Уметь взаимодействовать в  

коллективных творческихделах.  

Сформированность житейских 

умений самообслуживания.  

 

Готов обучаться бытовому труду. 

Обладает умениями самообслу-

живания  

 

Сформированность умений 

межличностного общения.  

 

Поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками.  

Умеет обратиться за помощью.  

Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия в семье, школе, 

социуме  

Программа оценки предметных результатов (1-4 класс)  

Русский язык 

1 класс 

 Минимальный уровень: 
• деление слов на слоги;  

• списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим 

проговариванием с помощью учителя;  

• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-3 слова); 

 • дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия с помощью 

учителя;  

• составление предложений по серии сюжетных картинок с помощью учителя;  

Достаточный уровень:  

• списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговарива-

нием; 

 • запись под диктовку текст (10-15 слов);  

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий) с помощью учителя;  

• составление предложений, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 • выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя;  

• самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после его ана-

лиза. 

2 класс  

Минимальный уровень:.  

• деление слов на слоги для переноса; 

 • списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

 • запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с помощью учите-

ля; 

 • дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя;  

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;  

• выделение из текста предложений на заданную тему с помощью учителя;  
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Достаточный уровень:  

• списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговарива-

нием;  

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (15-

20 слов);  

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов);  

• составление и распространение предложений, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с помощью учите-

ля;  

• деление текста на предложения с помощью учителя;  

• выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с помощью учителя.  

• самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его ана-

лиза.  

3 класс  

Минимальный уровень:  

• деление слов на слоги для переноса;  

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

фографическим проговариванием; 

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

фограммами;  

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя 

 • составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;  

• выделение из текста предложений на заданную тему;  

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

Достаточный уровень: 

 • списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (25-

30 слов);  

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов) с частичной помощью учителя; 

 • составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопро-

сительный и восклицательный знак);  

• деление текста на предложения;  

• выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частичной помо-

щью учителя; 

 • самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его ана-

лиза.  

4 класс  

Минимальный уровень: 
 • деление слов на слоги для переноса;  

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

фографическим проговариванием;  

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

фограммами;  

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

 • составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с частичной помощью учителя;  

• выделение из текста предложений на заданную тему;  
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• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 
• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-

35 27 слов); 

 • дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов);  

• составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопро-

сительный и восклицательный знак);  

• деление текста на предложения;  

• выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его;  

• самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его ана-

лиза.  

 

Чтение  

1 класс 

 Минимальный уровень:  

• осознанно читать текст вслух по слогам; 

 • пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;  

• участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

• выразительно читать наизусть 2-3 коротких стихотворения.  

Достаточный уровень: 

• читать текст после предварительного анализа;  

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 • читать текст в слух;  

• выделять главных действующих героев с помощью учителя;  

• читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помо-

щью учителя;  

• выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения.  

 

2 класс  

Минимальный уровень: 
• осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  

• участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

• выразительно читать наизусть 3-4 коротких стихотворения.  

Достаточный уровень:  

• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами;  

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учителя; 

 • определять основную мысль текста после предварительного анализа с помощью 

учителя; 

 • читать текст в слух;  

• выделять главных действующих героев;  

• читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя;  

• выразительно читать наизусть 3-4 стихотворения.  

3 класс  

Минимальный уровень: 
• осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами;  

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  
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• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью учи-

теля;  

• выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз;  

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• определять основную мысль текста после предварительного его анализа с помо-

щью учителя; 

 • читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

 • выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступ-

кам; 

 • читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план; 

 • выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений.  

4 класс 

 Минимальный уровень:  

• осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами;  

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной помо-

щью учителя;  

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с по-

мощью учителя;  

• выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

ном голоса и темпом речи;  

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 • определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

• читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

• выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступ-

кам; 

 • читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной вырази-

тельности (после предварительного разбора);  

• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 • выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 Речевая практика  

1класс 

 Минимальный уровень • выражать свои просьбы, желания с помощью учителя  

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя 

 • участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помо-

щью учителя; 

 • слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя;  

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы.  

Достаточный уровень  

• выражать свои просьбы, желания самостоятельно;  

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помо-

щью учителя;  

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя. 

 2 класс  

Минимальный уровень 
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 • выражать свои просьбы, желания; 

 • сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстратив-

ный материал;  

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень  

• выражать свои просьбы, желания  

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

 • участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; • слу-

шать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный мате-

риал; • участвовать в беседе на темы с помощью учителя;  

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения с по-

мощью учителя.  

3 класс  

Минимальный уровень 

 • выражать свои просьбы, желания  

• сообщать свое и родителей имя и фамилию, домашний адрес;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстратив-

ный материал;  

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень  

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

 • объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя;  

• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 • слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их со-

держанию 

 4 класс  

Минимальный уровень  

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

• объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

 • участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их со-

держанию  

Достаточный уровень 

 • понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по по-

воду услышанного;  

• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации;  

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

• высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветст-

вия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выра-

жения;  

• принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам ре-

чевых ситуаций;  
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• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинносим-

волический план. 

Математика  

1 класс 

 Минимальный уровень: 
• знать числовой ряд 1—10 в прямом порядке;  

• понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания. 

 • откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10 с помо-

щью учителя; 

 • выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 10;  

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

 • записывать числа, полученные при измерении;  

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи 

при помощи учителя;  

• чертить отрезок с помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

• знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке;  

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания,  

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы; 

 • считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 

по 1, 2, в пределах 10;  

• откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10;  

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 10; 

 • различать числа, полученные при счете и измерении;  

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические за-

дачи с помощью учителя;  

• различать прямые линии, кривые линии, отрезок.  

• чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам (с помощью учителя).  

2 класс  

Минимальный уровень:  

• знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке;  

• понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания,  

• знать названия компонентов сложения, вычитания,  

• знать переместительное свойство сложения;  

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы,  

• знать названия элементов четырехугольников.  

• откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20 с помощью 

учителя;  

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 20 с помощью учителя; различать числа, полученные при счете и измерении; запи-

сывать 30 числа, полученные при измерении одной мерой; определять время по часам с 

точностью до 1 час с помощью учителя; решать, составлять, иллюстрировать изученные 

простые арифметические задачи при помощи учителя;  

• решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

• различать прямую, кривую линии, отрезок.  

• чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с помощью учителя).  

Достаточный уровень:  

• знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке; 

 • усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

• знать названия компонентов сложения, вычитания;  

• знать переместительное свойство сложения;  
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• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы  

• знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников, квадрата.  

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

1,2, в пределах 20; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

20;  

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 20, практически пользоваться переместительным свойством, различать числа, полу-

ченные при счете и измерении; записывать числа, полученные при измерении одной ме-

рой, определять время по часам хотя бы одним способом с точностью сложения до 1 ча-

са; решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

• кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя);  

• различать прямую, кривую линии, отрезок;  

• чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с помощью учителя). 3 класс Ми-

нимальный уровень:  

• знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке с помощью учителя;  

• понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части).  

• знать названия компонентов сложения, вычитания; 

 • знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; • знать переместительное 

свойство сложения и умножения;  

• знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения;  

• называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью учи-

теля;  

• знать названия элементов четырехугольников.  

• откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100 с помо-

щью учителя;  

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100;  

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения про-

изведения, так и частного с помощью учителя; 

 • практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения с 

помощью учителя; 

 • различать числа, полученные при счете и измерении;  

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

• определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году с 

помощью учителя; 

 • решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

 • решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью 

учителя; Достаточный уровень:  

• знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;  

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

• знать названия компонентов сложения, вычитания; 

 • знать таблицы умножения чисел в пределах 20 понимать связь таблиц умножения 

и деления; знать переместительное свойство сложения и умножения;  

• знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  
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• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения;  

• знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

• знать названия элементов четырехугольников.  

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в преде-

лах 100;  

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100;  

• использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 

на деление;  

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения про-

изведения, так и частного; 

 • практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;  

• различать числа, полученные при счете и измерении;  

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами. 

 • определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; поль-

зоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в меся-

цах, месяцев в году; 

 • решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические за-

дачи;  

• кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя).  

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

• чертить прямоугольник (квадрат), треугольник.  

  4 класс  

Минимальный уровень: 

 • знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;  

• понимать смысл арифметических действий деления; сложения и вычитания, ум-

ножения и деления (на равные части). 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, знать таблицу ум-

ножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления; знать 

переместительное свойство сложения и умножения; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать единицы 

(меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;  

• называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

 • знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с по-

мощью учителя;  

• знать названия элементов четырехугольников. 

 • откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах100;  

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100;  

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения про-

изведения, так и частного;  

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

 • различать числа, полученные при счете и измерении;  

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

• определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем 

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

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

 • решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ло-

маной; 
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 • узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вы-

черчивания;  

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нели-

нованной бумаге (с помощью учителя).  

Достаточный уровень:  

знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;  

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

• знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

• понимать связь таблиц умножения и деления; 

 • знать переместительное свойство сложения и умножения; 

 • знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения;  

• знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

• знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

• знать названия элементов четырехугольников.  

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в преде-

лах 100;  

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100;  

• использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 

на деление; 

 • пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного;  

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

 • различать числа, полученные при счете и измерении;  

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

• определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; поль-

зоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в меся-

цах, месяцев в году;  

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические зада-

чи;  

 • кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя);  

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ло-

маной;  

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кри-

вых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 • чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нели-

нованной бумаге (с помощью учителя). 

Окружающий мир  

1класс  

Минимальный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помо-

щью учителя;  
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• относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее живот-

ное) с помощью учителя;  

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;  

• знать основные правила личной гигиены;  

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

• выполнять здания под контролем учителя;  

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

• адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоде-

лированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных усло-

виях • знать правила гигиены;  

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 • проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

• применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учеб-

нобытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

 • понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

• адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 • совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

• выполнять доступные природоохранительные действия;  

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

2 класс  

Минимальный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помо-

щью учителя;  

• иметь представления о назначении объектов изучения;  

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее живот-

ное);  

 • называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;знать требования к режиму дня 

школьника и понимать необходимость его выполнения; 

 • знать основные правила личной гигиены;  

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

• выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога; 

 • знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

 • составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

• адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоде-

лированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:  
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• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

 • понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

 • проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

• выполнять доступные природоохранительные действия;  

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

3 класс 

Минимальный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

• иметь представления о назначении объектов изучения; 

 • относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее жи-

вотное); 

 • называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда);  

• знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выпол-

нения; • знать основные правила личной гигиены; 

 • иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в приро-

де и обществе;  

• выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, про-

являть к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

 • знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться); 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 • владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на ве-

шалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью учителя; 

 • ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы;  

 • составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

• адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реаль-

ной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных усло-

виях; 

 • знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.  

• применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учеб-

нобытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

 • отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять же-

лание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

• понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

 • проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 • совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  
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• выполнять доступные природоохранительные действия; 

 • быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

4 класс  

Минимальный уровень: 

 • узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 • иметь представления о назначении объектов изучения;  

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее живот-

ное);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрук-

ты; птицы; зимняя одежда);  

• знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выпол-

нения; • знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

• выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, про-

являть к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

 • знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на ве-

шалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);  

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

 • составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

• адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реаль-

ной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

 • узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных ус-

ловиях; • иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире  

• относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, 

санитар леса); 

 • знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 • знать правила гигиены органов чувств;  

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач.  

• проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

 • применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учеб-

нобытовых и учебно-трудовых задач  

• развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

 • отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять же-

лание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

• выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одно-

классников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  
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• проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 • совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

• выполнять доступные природоохранительные действия;  

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Музыка  

1 класс 

 Минимальный уровень  

• понимание роли музыки в жизни человека; 

 • овладение элементами музыкальной культуры;  

• элементарные эстетические представления;  

• эмоциональное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведе-

ний. Достаточный уровень 

• умение откликаться на музыку с помощью простейших движений;  

• понимание роли музыки в жизни человека;  

• эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музы-

кальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

• владение навыками выражения своего отношения к пластике, мимике. 

2 класс 

 Минимальный уровень  

• понимание роли музыки в жизни человека; 

 • овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интере-

са к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений;  

• способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

• владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом);  

• овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых). 

Достаточный уровень 

 • способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

 • владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональ-

ный словарь), пластике, жесте, мимике;  

• владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голо-

сом, выработка унисона 

 • умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластическо-

го интонирования;  

• умение определять виды музыки;  

• элементарное представление об элементах музыкальной грамоты. 

3 класс  

Минимальный уровень 

 • овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интере-

са к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 • сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных про-

изведений; 

 • способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); 
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 • умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов,  

• овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых);  

Достаточный уровень  

• овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интере-

са к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края; 

 • сформированность элементарных эстетических суждений;  

• эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музы-

кальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко +выраженным жизнен-

ным содержанием; 

 • владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голо-

сом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное 

исполнение песен;  

• умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений;  

владение элементами музыкальной грамоты.  

4 класс  

Минимальный уровень 

 • сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных про-

изведений различных жанров 

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизнен-

ным содержанием;  

• способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

 • умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

Достаточный уровень 

 • наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизнен-

ным содержанием, определение их характера и настроения;  

• умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластическо-

го интонирования,  

• умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструмен-

тов, в том числе и современных электронных;  

• наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, 

народных);  

• владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

 

Изобразительное искусство  

1 класс  

Минимальный уровень  

• умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выпол-

няемой работы с помощью учителя; 

 • правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать каран-

даш, кисть и др.;  

• умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции 

с помощью учителя.  
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Достаточный уровень  

• умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от ха-

рактера выполняемой работы с помощью учителя;  

• правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, 

кисть и др.;  

• умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции; 

 • умение изображать с натуры предметы несложной формы; 

 • умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры пред-

мета; 

 

2 класс  

Минимальный уровень  

• умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от ха-

рактера выполняемой работы с помощью учителя; 

 • правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать каран-

даш, кисть и др.;  

• умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции 

с помощью учителя;  

• умение изображать с натуры предметы несложной формы; 

 • умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры пред-

мета с помощью учителя.  

Достаточный уровень 

 • умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

• передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с те-

мой; 

 • умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры пред-

мета; 

 • умение ориентироваться в пространстве листа;  

• умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельно-

сти и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью 

учителя; 

 • умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и аде-

кватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью учителя.  

3 класс  

Минимальный уровень  

• умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

• передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с те-

мой;  

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры пред-

мета; 

 • умение ориентироваться в пространстве листа;  

• умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельно-

сти и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью 

учителя; 

 • умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и аде-

кватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью учителя.  

Достаточный уровень  

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя  

умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественнотворче-

ской деятельности и одноклассников с помощью учителя; 

 • целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать 

работу; • умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с це-

лью передачи фактуры предмета с помощью учителя;  



32 
 

• размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с парамет-

рами изобразительной поверхности.  

4 класс  

Минимальный уровень  

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

 • умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественнотвор-

ческой деятельности и одноклассников;  

• целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать 

работу с частичной помощью учителя 

• умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя;  

• размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с парамет-

рами изобразительной поверхности с частичной помощью учителя.  

Достаточный уровень 

• планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практи-

ческих действий и корректировку хода практической работы;  

• умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами.  

Ручной труд  

1 класс  

Минимальный уровень  

 • знание правил организации рабочего места; 

 • знание видов трудовых работ;  

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках руч-

ного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними 

с помощью учителя;  

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил 

техники безопасной работы с колющими режущими инструментами с помощью учителя 

 • Знание приемов работы (разметки деталей) используемые на уроках ручного тру-

да с помощью учителя  

Достаточный уровень  

• умение работать с разнообразной наглядностью  

• выполнять общественные поручения по уборке класса 

 • умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических дейст-

вий с помощью учителя  

2 класс 

Минимальный уровень  

• Знание видов трудовых работ 

 • знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения с помощью учителя 

• знание приемов работы (разметки деталей) с помощью учителя  

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от харак-

тера выполняемой работы 

 • умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства с помощью учителя; 

 • умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природны-

ми материалами; бумагой и картоном) с помощью учителя 

Достаточный уровень 

 • знание видов художественных ремесел;  

• знание об эстетической ценности вещей; 
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 • умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющи-

ми инструментами, 

 • оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) выполнять общественные поруче-

ния по уборке класса.  

3 класс  

Минимальный уровень  

• знание правил организации рабочего места;  

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках руч-

ного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ни-

ми; 

 • умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от харак-

тера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспо-

собления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять способы 

соединения деталей; 

Достаточный уровень 

 • умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя;  

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом)  

• знание видов художественных ремесел;  

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тет-

ради.  

 • умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющи-

ми инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративнохудоже-

ственным свойствам с помощью учителя.  

• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над из-

делием с помощью учителя;  

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических дейст-

вий и корректировку хода практической работы; 

 • оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное)  

4 класс  

Минимальный уровень: 

 • знание правил организации рабочего места;  

• знание видов трудовых работ;  

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках руч-

ного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ни-

ми; 

 • знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их уст-

ройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

труда; 

 • умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от харак-

тера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспо-

собления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 • умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с частичной помощью 

учителя. • умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной помо-

щью учителя;  

• умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки ма-

териалов с частичной помощью учителя;  
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• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

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

ной); 

 • умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточный уровень:  

• знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

• знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 • знание видов художественных ремесел;  

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тет-

ради;  

• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении тру-

довых работ;  

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративнохудоже-

ственным и конструктивным свойствам;  

• умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оп-

тимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходо-

вать материалы;  

 • умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над из-

делием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать про-

стейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

 • умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических дейст-

вий и корректировку хода практической работы;  

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

 • выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Физическая культура 

 1 класс 

 Минимальный уровень: 

 • представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положе-

ния тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюде-

ние требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека;  

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 • знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;  

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультур-

носпортивных мероприятиях. 

2 класс 
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Минимальный уровень:  

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки человека; 

 • представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положе-

ния тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

 • представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюде-

ние требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека;  

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;  

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультур-

но- спортивных мероприятиях. 

 3 класс  

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки человека; 

 • представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положе-

ния тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

 • представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

• представление о видах двигательной активности, направленных на преимущест-

венное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

 • представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюде-

ние требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека;  

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

• знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; вы-

полнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений.  

• знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное раз-

витие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 
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 • умение оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе уча-

стия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

 • знание названий крупнейших спортивных сооружений в родном городе;  

• двигательных действий;  

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

 • соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультур-

носпортивных мероприятиях.  

4 класс  

Минимальный уровень:  

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки человека; 

• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положе-

ния тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 • представления об организации занятий по физической культуре с целевой на-

правленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

• представление о видах двигательной активности, направленных на преимущест-

венное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

 • представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

• представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

 • понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в раз-

личных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения дви-

гательных действий;  

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюде-

ние требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического раз-

вития и физического совершенствования человека;  

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 • знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; вы-

полнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений.  

• знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой на-

правленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физи-

ческих упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки;  

• знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное раз-

витие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  

• знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

 • умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства; 
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 • знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической культуры, понимание ее роли и значения в жиз-

недеятельности человека;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

 • знание названий крупнейших спортивных сооружений в родном городе;  

• двигательных действий;  

• знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультур-

носпортивных мероприятиях. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых обу-

чающихся с НОДА должна обеспечивает: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с 

НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по заверше-

нии полного курса обучения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО не предусматриваются (ва-

риант 6.3) 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результа-

ты отражают: 

Язык - знания о языке и речевая практика 

Овладение грамотой: 

Чтение целыми словами. 

Слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по структуре слов. 

Списывание с различных видов текста (рукописного и печатного) с использованием 

компьютера. 

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с произноше-

нием. 

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения 

Правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и т.д., состав-

ляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, ка-

бинете врача, в школьной столовой и т.п.). 

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в диалогах 

на темы, близкие опыту учеников; 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных впечатлениях, 

наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребенка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и невербальную 

коммуникацию как средство достижения цели. 

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации. 

участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. 
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Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, выраже-

ние просьбы и т.п.) 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с целью выра-

жения собственного отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окру-

жении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизненных ситуаци-

ях (например: заявления в коммунальные службы, пенсионный фонд, работодателю и 

т.д.). 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и сверстникам 

на личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художественных 

текстов, доступных по возрасту, несложных по содержанию и структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации, необходимой для осмысления элементарной картины мира, 

из доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по 

грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях (запол-

нение поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки по уходу за ком-

натными растениями и другое). 

Естествознание: 

Элементарные естественнонаучные представления. 

Представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах пространства и вре-

мени. 

Представления об основных характеристиках пространства. 

Представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, их значении в 

жизни человека. 

Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей действительно-

сти. 

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребенка. Формирование умения ребенка устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и природным порядком. 

Умение ребенка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружаю-

щего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение устанавливать взаимо-

связь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки 

на велосипеде в жаркий летний день и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории России и Земного 

шара. 

Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных координат. 
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Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека многообразием 

природных условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего региона. 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного шара, о населе-

нии и его хозяйственной деятельности на территории различных стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

Умения вести себя в природе в соответствии с нормами экологического поведения. 

Умения использовать знания о неживой природе в социальной коммуникации. 

Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и физиологией растений 

и животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и экологически целесообразного 

взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной гигиены и вла-

дение комплексом необходимых умений. 

Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации. 

Представления о профессиональной деятельности на основе взаимодействия с раз-

личными объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса ребенка к новизне и изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со сре-

дой. 

Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую дея-

тельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результа-

тивности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий 

Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми. 

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях). 

Представление об индивидуальных особенностях каждого человека 

знание и соблюдение правил личной гигиены дома, в школе, во время экскурсий, по-

ходов; 

знание и соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши; 

знание вредных последствий для телесной и душевной жизни человека от приема нар-

котических и токсических веществ, алкоголя, табака; 

знание основных видов семейных отношений и выполнение определенных обязанно-

стей в семье (уборка помещения; мытье посуды; приготовление несложных видов блюд; 

забота о младших братьях и сестрах и т.д.); 

знание семейных традиций и морально-этических норм взаимоотношений в семье. 

выполнение правил поведения в семье и следование морально-этическим нормам 

взаимоотношений в семье (отношение к старшим и младшим поколениям в семье) 

знание основных профессиональных ролей на производстве 

Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми (стар-

шими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знать и соблюдать основные нормы культурного поведения: в общественных местах, 

транспорте, гостях, на производстве, во время разговора с людьми разного статуса: с 
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близкими в семье; с учителями и учениками в школе, т.п.; 

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в соответствии с 

принятыми нормам и правилами поведения. 

Развитие вкуса. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями; 

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

Развитие способности к организации личного пространства и времени, поиску друзей; 

обогащение практики эмоционального сопереживания 

Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и школьном коллек-

тиве. 

строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать. 

взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности. 

сопереживать, сочувствовать и адекватно эмоционально реагировать на различные си-

туации дома и в школе. 

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

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий, выполнении обязанностей по классу и школе. 

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Освоение необходимых ребенку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и соци-

альным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстранить-

ся от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодар-

ность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки аде-

кватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

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

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

Обществознание: 

развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и разли-

чий с другими 

Представления о своей семье, ее истории (предки, потомки, родословная), традициях, 

взаимопомощи; освоение младшими членами семьи социального опыта, переданного 

старшими. 

Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время (профессиональ-

ных и социальных ролях людей) и в прошлом (в разные исторические времена). 

представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей в про-

шлом. 

представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, гражданин, труженик 

и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли 

Формирование представлений об истории своей родины - России. 

представления об основных периодах развития российского государства, о важней-

ших событиях и выдающихся деятелях каждого периода. 

понимание связи современной жизни России с историческим прошлым, взаимосвязи и 
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преемственности культуры разных периодов, отражения в государственных праздниках 

страны ее героического прошлого (символы, ритуалы проведения), необходимости ува-

жительного и бережного отношения к истории своей страны. 

представления о своей малой родине как о крае, городе, в котором родился и живешь. 

понимание необходимости бережного отношения к своему городу, деревни, селу. 

Формирование представлений о правах и обязанностях самого ребенка, его роли уче-

ника и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. 

элементарные представления о морали, праве, государстве, конституции РФ как ос-

новном законе государстве, гражданстве, правопорядке в обществе. 

понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; необходимости соблюдения 

прав и выполнения обязанностей гражданином. 

представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в различных сфе-

рах социальной жизни, в частности об обязанности трудиться. 

владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки (заявление, 

ходатайство, расписку и другие), обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые учреждения. 

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

развитие умения сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

разных ситуациях. 

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаи-

модействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные формы контакта. 

умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в разных школь-

ных и жизненных ситуациях. 

умение работать в коллективе, продуктивно взаимодействуя с другими в учебной и 

трудовой деятельности. 

Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, способности к организации лич-

ного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о бу-

дущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, положительного опыта трудового взаимодействия 

Интерес к учебной и трудовой деятельности и положительное отношение к результа-

там своего труда. 

Умение организовать свое личное пространство и время (свою деятельность). 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать. 

умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оцени-

вать полученный результат 

Искусство 

Основные навыки восприятия искусства. 

Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, художествен-

ная литература, театр, кино, фотография и другие). 

Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и особенностях труда 

художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное отноше-

ние к произведениям искусства (способность сопереживать с содержанием художествен-

ных произведений). 

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, восхище-

ние, удовольствие или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные реакции при восприятии 

произведений искусства. 

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка. 
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Овладение практическими основами художественной деятельности. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практи-

ческой жизни ребенка, их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции "красиво" или "некрасиво", "нравится" или "не нравится". 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в 

школе. 

Понимание значимости эстетической организация школьного рабочего места как го-

товность к внутренней дисциплине. 

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной хозяйст-

венной и праздничной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установ-

ленной в традиционном обществе. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в повседневной 

жизни 

Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности. 

Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства. 

Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств изобразительного 

искусства. 

Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособлений, исполь-

зуемых на уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе изобра-

зительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в процессе рисо-

вания, лепки, аппликации. 

Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельности и ее ре-

зультата. 

Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации результата своей 

работы. 

Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного искусства. 

Накопление опыта в посещении музеев, выставок, театров, концертов т.п. 

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного опыта, на-

блюдательности, представлений о практическом значении художественной деятельности 

в жизни людей. 

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней доступ-

ными художественными средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выполнения твор-

ческих работ. 

Освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, керамика, 

печать, художественное ткачество, художественная обработка твердых материалов и 

другие). 

Знания о том или ином художественном ремесле: традициях, материалах и способах 

их обработки, своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Умение использовать соответствующие инструменты при обработке разнообразных 

материалов (ткани, древесины, металла и глины и т.д.), соблюдать элементарные правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические требования в процессе изготовления 
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изделий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатления 

Формирование интереса и желания к организации и участию в праздниках в школе и 

за ее пределами. 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе 

Понимание того, что праздники бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и внешкольных ме-

роприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразительного искус-

ства и художественного ремесла 

Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире искусства, 

помогающей адаптации в социальной среде. 

Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональ-

ные отношения, цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки одного предмета с 

признаками другого предмета; рассматривать и проводить анализ произведений изобра-

зительного искусства (вид, жанр, форма, содержание). 

Умение самостоятельно планировать ход работы; рационально организовывать свою 

деятельность в художественной деятельности; самостоятельно выполнять художествен-

ную работу. 

Умение осуществлять контроль в ходе работы; исправлять свой рисунок (изделие); 

сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым предметом; самостоятельно давать 

словесный отчет о проделанной работе; подробный анализ своего рисунка (изделия) и 

рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в работе достоинства и недостатки. 

Аккуратное и по возможности точное выполнение практических действий при вы-

полнении технико-технологических приемов рисования (обработки поделочного мате-

риала). 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

Овладение основными представлениями о собственном теле. 

Знание основных частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. 

Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-мышечной 

системы (упражнения на развитие правильной осанки, дыхательные упражнения, упраж-

нения для расслабления мышц, общеразвивающие и корригирующие упражнения и т.д.). 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями организма 

основными двигательными качествами: сила, ловкость, быстрота, вестибулярная устой-

чивость. 

Овладение представлениями о возможностях и ограничениях физических функций. 

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: значение 

ходьбы, спортивных игр, гимнастических упражнений и т.д. для укрепления здоровья 

человека. 

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение основных 

правил. 

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических уп-

ражнений. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 
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Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувствием (уста-

лость и появление болевых мышечных ощущений после физических нагрузок). 

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для формирования 

положительного настроя к занятиям по физической культуре и сглаживания негативных 

самоощущений 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-

требностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздо-

ровительными процедурами. 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упражнений; 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий поддержания фи-

зической и творческой активности человека 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры 

и занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе выполнения доступ-

ных упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-гимнастических упражнений; 

игр под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка) 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радо-

ваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физиче-

ских качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений (рассказ о са-

моощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии основных фи-

зических качеств. 

Развитие способности ребенка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и возможно-

сти. 

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные контакты во время 

проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других мероприятий. 

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и после выпол-

нения физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических упражне-

ний. 

Знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных игр. 

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

деятельности - легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), гимнастика, подвижные и спор-

тивные игры и другие. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельности. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступны-

ми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Русский язык. Подготовительный класс. 

Обучение грамоте 

Пояснительнаязаписка 



45 
 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

– формирование доступных учащимся знаний по русскому языку, умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подго-

товка учащихся к социальной адаптации; 

– максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета и 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учѐтом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

– коррекция и развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

анализ и т.д.); 

– формирование манипулятивных функций; 

– совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук; 

– воспитание у школьников самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и са-

моконтроля, аккуратности; 

– формирование умения работать по словесной инструкции, по алгоритму; 

– формирование умения планировать свою деятельность. Развитие комбинаторных спо-

собностей; 

– развитие и обогащение связной речи, обогащение словаря; 

– расширение представлений об окружающем мире. 

 

                                 Общая характеристика учебногопредмета 
Предмет Русский язык в подготовительном классе имеет несколько условное название. 

Основная задача этого предмета подготовить учащихся к овладению грамотой сформи-

ровать и развить, насколько позволяют возможности, графомоторные навыки обучаю-

щихся. 

 

               Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

      На изучение предмета «Русский язык» обязательной частью учебного плана отво-

дится4 часа в неделю,132 часа в год. 

  Личностные и предметные результаты освоения предмета 

– Осознание себя, как ученика, принятия определенных правил соответствующих дан-

ному статусу; 

– следование инструкции учителя и сохранение элементарного плана действия; 

– ориентировка на листе бумаги в тетради (на клавиатуре); 

– выделение первого звука в слове; 

– написание элементов букв, и самих букв; 

– соблюдение строчки. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

2. Развитие мелкой моторики руки (подготовка к письму). 

Данные разделы не предусматривают конкретного количества часов, так как работа 

проводится на каждом занятии в течение всего учебного года. 

 

 Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

                                                   I четверть 36ч. 

1  Вводный урок 1 

2 Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания 

действиям с игрушками 

1 

3  Рисование мелками линий произвольной длины и направления.  1 
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4 Ознакомление с шаблонами простой конфигурации, их соотнесе-

ние с предметами окружающей действительности 

1 

5-6  Соотнесение шаблонов с предметами окружающей действитель-

ности 

2 

7-8 Обводка по шаблону круга в воздухе, на доске, на парте 2 

9-10  Обводка по шаблону квадрата в воздухе, на доске, на парте. 2 

11-12 Ознакомление с правильной посадкой при письме и правильном 

расположении альбома. 

2 

13-14 Рисование в альбоме круга по шаблону  2 

15  Разучивание упражнений для кистей и пальцев 

рук  

1 

16-17 Рисование в альбоме квадрата по шаблону 2 

18-19 Рисование в альбоме треугольника по шаблону 2 

20-22  Рисование в альбоме композиции из двух фигурпо шаблонам с 

помощью учителя 

3 

22-23  Разучивание упражнений для кистей и пальцев рук. 2 

24-27 Самостоятельное рисование композиции из двух фигур по шабло-

нам с опорой на рисунок 

4 

28-31 Рисование композиций из двух фигур 4 

32-36  Обводка по трафарету, в воздухе, на доске изученных геометри-

ческих фигур. 

4 

                                                  II четверть 30 ч. 

37-38 Обводка по контуру квадратов различной величины (Знакомство с 

клавиатурой) 

2 

39-40 Обводка по контуру кругов различной величины (Знакомство с 

клавиатурой) 

2 

41-42 Обводка по контуру треугольников различнойвеличи-

ны.(Знакомство с клавиатурой.Отработка попадания и силы удара 

2 

43-44  Обводка цветными карандашами по контуру композиции из гео-

метрических фигур. (Знакомство с клавиатурой. Отработка попа-

дания и силы удара) 

2 

45-46 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых пред-

метов (круг- мяч, шарик, яблоко). (Знакомство с клавиатурой. От-

работка попадания и силы удара) 

2 

47-48 Рисование геометрических фигур, а на их 

основе знакомых предметов (квадрат- флажок) 

(Знакомство с клавишей «пробел») 

2 

49-51 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых пред-

метов: треугольник –елка, овал- морковь, банан. (Отработка чере-

дования:клавиша с буквой – клавиша «пробел») 

3 

52-53  Рисование нескольких геометрических фигур, а на их основе зна-

комых предметов (домик) (Отработка чередования клавиша с бук-

вой - клавиша «пробел») 

2 

54-55 Рисование фигур по клеткам (поориентировочным точ-

кам)(Знакомство с клавишей точка) 

2 

56-57  Рисование фигур по клеткам (по переключения клавиш. ориенти-

ровочным штрихам) (Отработка чередования клавиша точка кла-

виша 

пробел) 

2 

58-59  Рисование фигур по клеткам ( по ориентировочным тонким ли-

ниям -обводка) (Отработка чередования клавиша – точка) 

2 

60-61  Обведение клеток по образцу по точкам (Отработка чередования 2 
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клавиша – точка) 

62-63 Обведение клеток самостоятельно (Отработка чередования не-

скольких клавиш и точка в конце) 

2 

64-66 Составление орнамента из клеток. (Отработка чередования не-

скольких клавиш и точки в конце. 

3 

                                                         III четверть 38ч. 

67-68 Рисование прямых и наклонныхпалочек.(Знакомство с клавишей 

слеш «/») 

2 

69-70  Соединения палочек в разных сочетаниях (Отработка силы удара 

на клавиатуре клавиша « / ») 

2 

71-72  Орнамент из палочек, их сочетаний (Отработка сочетания клавиш 

«/» и «пробел») 

2 

73-74 Орнамент из двух геометрических фигур (Отработка сочетания 

клавиш «// //» и «пробел» 

2 

75-76  Орнамент из трех геометрических фигур (Отработка сочетания 

(/// ///) 

2 

77-78  Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные (Отработка 

сочетания (/// ///) 

2 

79-80  Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные и короткие 

(чередование) (Отработка сочетания (/// ///) 

2 

81-82  Палочки с закруглением внизу (Знакомство с клавишей «запя-

тая») 

2 

83-84  Палочки с закруглением вверху (Отработка различных сочетаний 

клавиш с клавишей «запятая)(/,/,/, ) 

2 

85-86  Палочки с закруглением вверху и внизу (крючки) (Отработка 

различных сочетаний клавиш с клавишей «запятая)(///,) 

2 

87-88  Письмо овалов (Отработка различных сочетаний клавиш с кла-

вишей «запятая) (///,) 

2 

89-90 Письмо полуовалов (Знакомство с клавишами перехода . Клавиша 

«вверх» 

2 

91-92  Письмо нижней петельки. (Знакомство с клавишами перехода . 

Клавиша «вниз») 

 

2 

93-94  Письмо петельки вверху (Знакомство с клавишами перехода . 

Клавиша «вправо» 

2 

95-96  Чередование верхней и нижней петельки (Знакомство с клавиша-

ми перехода. Клавиша «влево») 

2 

97-

100 

 Элемент буквы е (Переход в разных направлениях по заданию 

учителя) 

4 

101-

104 

 Соединение из одинаковых элементов. (Переход в разных на-

правлениях по заданию учителя) 

4 

                                                     IV четверть 28 ч. 

105-

106 

Соединение из одинаковых элементов. (Для печатающих элемент 

типа 

*/*/*/*/) 

2 

107-

110 

Буква а. Знакомство со строчной буквой а и упражнения в ее напи-

сании. (Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы а) 

4 

111-

114 

 Буква у. Знакомство со строчной буквой у и упражнения в ее напи-

сании. (Расположение буквы у на клавиатуре, печатанье буквы у 

4 

115-

118 

 Слова ау и уа. Звуко-буквенный анализ и письмо слов. Правила 

соединения букв. Упражнения в написании данных слов.  (Печата-

нье слов ау и уа 

4 
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119-

121 

 Буква о. Знакомство со строчной буквой о и упражнения в ее напи-

сании. (Расположение буквы о на клавиатуре, печатанье буквы о) 

3 

122-

125 

 Прописная буква О. (Знакомство с клавишей Shift. Печатанье 

прописной буквы О) 

4 

126-

127 

 Буква м. Знакомство со строчной буквой м и упражнения в ее на-

писании. (Расположение буквы м на клавиатуре, печатанье буквы 

м) 

2 

128-

129 

 Прописная буква М. (Печатанье прописной буквы М) 2 

130-

132 

 Обратные слоги ам и ум. Звуко-буквенный анализ и письмо дан-

ных слогов 

3 

 Итого 132ч 

 

Русский язык.1  класс. 

Обучение грамоте 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

– формирование доступных учащимся знаний по русскому языку, уменийпрактически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебныхпредметов;  

-подготовка учащихся к социальной адаптации; 

– максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предметаи кор-

рекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств сучѐ-

том индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

– коррекция и развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобще-

ние,анализ и т.д.); 

– совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкоймоторики 

кисти и пальцев рук; 

– воспитание у школьников самостоятельности, терпеливости, навыков контроля исамо-

контроля, аккуратности; 

– формирование умения работать по словесной инструкции, по алгоритму; 

– формирование умения планировать свою деятельность. Развитие комбинаторныхспо-

собностей; 

– развитие и обогащение связной речи, обогащение словаря; 

– расширение представлений об окружающем мире. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованногодля 

изучения в первом классе являются его доступность и практическая значимость. 

Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, 

практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненнымопы-

том обучающихся, формированием у них готовности к использованию полученныхзна-

ний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач изближай-

шего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический 

характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является принципкоммуника-

тивной направленности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-

синтетическогометода.Наряду этим методом обучения грамоте частично используется 

слоговой методобучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, 

слоговые структуры,слова, предложения, короткие тексты. Обучение чтению в буквар-

ный период условноделится на три этапа. Такое деление в случае отсутствия в школе до-

полнительного(пропедевтико-диагностического) класса обусловлено тем, что учитель 

всю первуючетверть готовит детей к обучению грамоте (добукварный период).  

Последующие тричетверти отводятся на изучение «Букваря». Таким образом, работа с 

«Букварем» можетначаться в конце первой или начале второй четверти учебного года. 

Если же в школефункционирует дополнительный класс, в котором учащиеся знакомятся 
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с некоторымизвуками и буквами первого этапа, добукварный период и первый этап про-

хождения«Букваря» могут быть сокращены по времени. Вместе с тем в программе ого-

вариваетсяправо учителя продлевать букварный период на всю первую четверть второго 

класса присложном контингенте учащихся.  

Определенная свобода в распределении материала почетвертям и годам обучения дает 

возможность педагогу принимать во вниманиеособенности каждого ребенка с интеллек-

туальными нарушениями и двигаться в том темпеизучения звуков и букв, в чтении сло-

говых структур и слов, который доступен всемуклассу в целом. В связи с этим при со-

ставлении тематического планирования учительможет включать весь речевой материал 

каждой страницы «Букваря», либо разбитьстраницу на два или три урока. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка ихизучения с 

детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является наиболеедоступным ум-

ственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности ихмыслительной деятельно-

сти. Усвоение звука предполагает выделение его из речи,правильное и отчетливое про-

изношение, различение в сочетании с другими звуками,дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности:восприятие общей ее формы, 

изучение состава буквы (элементы и их расположение),сравнение с другими, ранее изу-

ченными буквами. Важным моментом является соотнесениезвука с образом буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги 

(ма,му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со-

стечением согласных. 

При обучении письму важно научить первоклассников правильному начертанию 

букв,соединению их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложе-

нийопираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую за-

письи составление слогов, слов из букв. В процессе обучения письму детей данной кате-

горииважно направить все усилия на преодоление имеющихся недостатков и макси-

мальнуюкоррекцию имеющихся нарушений. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общиегигиенические 

требования: правильное расположение тетради на парте, правильнаяпосадка, правильное 

держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык письмаформируется у ум-

ственно отсталых первоклассников с НОДА крайне медленно и требуетбольшого напря-

жения всех сил ребенка, это вызывает необходимость проведения науроке, как минимум, 

двух динамических пауз, выполнения с детьми гимнастики дляпальцев и кистей рук, 

зрительной гимнастики, упражнений, направленных наориентировку на листе бумаги. 

В процессе чтения и письма большое внимание уделяется пониманию смысла речевого-

материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со-

словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся восприни-

матьбукву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Русский язык. Обучение грамоте» выделяется:–165 часов (4 ч из обя-

зательной части учебного плана и 1 ч из части учебногоплана, формируемой участника-

ми образовательного процесса, 33 учебные недели) наобучение письму с возможной 

корректировкой количества часов. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопережива-

ние,отзывчивость и др.; 
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- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессевы-

полнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,опираясь на 

вопросы учителя; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действийодноклассни-

ков; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условныхобо-

значениях); 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведѐнные в Букваре, вПропи-

сях, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронномприложении к 

Букварю); 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разныхформах 

(текст, рисунок, таблица, схема); 

- осуществлять под руководством учителя искать нужную информации в Букваре иучеб-

ных пособиях; 

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

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (несколькихпредложе-

ний); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать вобщении 

правила вежливости. 

Предметные результаты: 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, сло-

во,предложение); 

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словеснуюформу 

под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишнийпред-

мет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

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

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьныепринадлежно-

сти и др.); 

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

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

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

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

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

- различать слово и предложение, слово и слог; 

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

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 
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- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

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

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится спроизно-

шением. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализаРазличение 

звуков окружающей действительности, узнавание их: определениеисточника звука («Кто 

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

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

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

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звукимузыкаль-

ных детских инструментов и др. 

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

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

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори всеслова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чте-

ние»зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где 

слово игде предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных 

накартинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

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

дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого словакартин-

кой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрациидейст-

вия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-

графическимизображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись ихусловно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

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

щим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полумышка; 

У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выборомсоответст-

вующей картинки. 

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

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по сло-

гам,соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой.Дифференциация оппозици-

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

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательныеупражнения в 

игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок сталона горке» 

(сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкогозвукопроизношения 

на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

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

ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях,чистоговорках. Вы-

деление звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова приакцентированном произнесении 

этих звуков учителем. Обозначение звука условнымзначком. Подбор слов, начинающих-

ся с заданного звука, с опорой на натуральныепредметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

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

лый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание рядацветных полосок 

(2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различениекоротких и длинных 
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полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомыхпредметов (лесенка, 

стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданномуобразцу. Выкладывание из 

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

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; ихпоследователь-

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

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов(елочка, тележ-

ка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственногорасположения фи-

гур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета,составленного из геометри-

ческих фигур, на части: елочка — три треугольника, дом —треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображенияпоследовательно 

слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровожденииречи. 

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

по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданнойхарактеристи-

ке — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание иразжимание 

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

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и другихпредметов. Ра-

зучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениямипальцев. Игра 

с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

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

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе-

бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять-

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдени-

епределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных иписьменных 

букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик,прямая па-

лочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглениемвверху и 

внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др.Печатание букв А, У, М, О, Н, С 

(без обязательного их называния) по трафарету, пообразцу. 

Букварный период (чтение и письмо) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умениеправильно и 

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделятьпервый звук в 

начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся сизучаемого звука, с 

опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей,которые начинаются со 

звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков ибукв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласныхи 

согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а),закрытых 

(ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнениезакрытых и 

открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; мА — 

на, СА — ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) споследую-

щим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова спредметом или с 

картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох,сом, сын 

и т.д. 
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Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из3 

слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв:Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных ируко-

писных букв. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание словпосле 

предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания(интонирования). 

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова.Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп,Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный илисогласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цветабу-

квы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] —[к], [р] 

— [л], [п] — [б]; СА — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и 

твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, 

(мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов ствер-

дыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль ит.д. 

Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкоепроговаривание ка-

ждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и многопредметов, большой и ма-

ленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративнымматериалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синимикружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при уст-

номповторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочноечте-

ние по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»).Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки.Чтение загадок и стихотворений 

(из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя.Усвоение рукописного начертания 

строчных и прописных букв. Списывание спечатного и рукописного текстов букв, сло-

гов, слов, состоящих из усвоенных слоговыхструктур. Письмо по образцу предложений, 

состоящих из 2 слов. Большая буква в началеи точка в конце предложения. 

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

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

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставкапро-

пущенной буквы в словах под картинками. 

3-й этап 

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

Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение ихв схе-

ме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягкихсогласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма —мя, му — 

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

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговыхструк-

тур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в концеслова. 

Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитациейинто-

нации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» ит.д. 
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Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений,текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из рядапохожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке,заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание срукопис-

ного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3—4слов. 

Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именахлю-

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

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой накартин-

ку. 

Контрольное списывание. 

 Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                                   I четверть 36ч. 

1 Выявление представлений детей о празднике школы 1 сентября. Со-

ставление рассказа по вопросам учителя с опорой на иллюстрацию и 

жизненный опыт 

1 

2 Звуки вокруг нас. Различие неречевых звуков окружающей действи-

тельности 

1 

3 Выявление представлений детей о цветах. Описание и сравнение 

предметов по цвету на основе зрительного восприятия 

1 

4 Различие неречевых звуков окружающей действительности. Воспро-

изведение сказки «Курочка Ряба» с использованием элементов дра-

матизации 

1 

5 Звуки вокруг нас. Определение источника звука с опорой на практи-

ческие действия, аудиозапись, натуральные предметы 

1 

6 Различие неречевых звуков окружающей действительности. Воспро-

изведение сказки «Колобок» с использованием элементов драмати-

зации 

1 

7 Выявление представлений детей о цвете предметов окружающей 

действительности 

1 

8 Знакомство с понятием «слово» и его условно-графическим изобра-

жением 

1 

9 Условно-графическая фиксация слова с последующим его «чтением»  1 

10 Выявление представлений детей о форме предмета. Ознакомление с 

символом формы 

1 

11 Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя» 1 

12 Закрепление понятия «форма» предмета 1 

13 Подбор слов и их условно-графическая фиксация с последующим 

«чтением»  к картинке на сюжет сказки «Репка» 

1 

14 «Чтение» условно-графической записи слов сходных по звучанию 1 

15 «Чтение» условно-графической записи слов по порядку и в разбивку 

к картинке на сюжет сказки «Теремок» 

1 

16 Знакомство с понятием «вертикальные и горизонтальные линии» 1 

17 Знакомство с понятием «предложение» и его условно-графическим 

изображением 

1 

18 Составление предложений с опорой ситуационную картинку, с по-

следующим чтением их в условно-графической записи 

1 

19 Подбор слов и предложений по теме «Домашние животные и их де- 1 
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тѐныши», с последующим кодированием и «чтением» 

20 Составление слов и предложений по предметной картинке «Зоо-

парк», их кодирование и чтение  

1 

21 Составление, кодирование и «чтение» предложений с опорой на ил-

люстрацию  

1 

22 Знакомство с делением предложения, состоящего из двух слов на 

слова, его условно-графического изображения и «чтения» 

1 

23 Знакомство с делением предложения, состоящего из трѐх слов на 

слова, его условно-графического изображения и «чтения» 

1 

24 Составление предложений из трѐх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение»  

1 

25 Составление предложений из двух-трѐх слов, их условно-

графическое изображение и «чтение» 

1 

26 Составление и «письмо» условно-графического изображения, со-

стоящего из трѐх слов 

1 

27 Составление и «письмо» условно-графического изображения пред-

ложения, состоящего из трѐх слов к иллюстрации на тему «Дежурст-

во класса» 

1 

28 Знакомство с делением слова на слоги, «чтение» и условно-

графическое изображение слова  

1 

29 Деление слова на слоги, «чтение» и условно-графическое изображе-

ние слова 

1 

30 Деление слова на слоги, «письмо» и «чтение» слова слитно и по сло-

гам  

1 

31 Составление и «чтение» предложений из двух-трѐх слов с опорой на 

иллюстрацию и условно-графическую запись  

1 

32 Знакомство с новой условно-графической записи предложения 1 

33 Выделение звука А в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова  

1 

34 Выделение звука У в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

35 Выделение слов, начинающихся со звука У, их условно-графическое 

изображение 

1 

36 Выделение звука О в начале слова, фиксация его условно-

гафическим изображением в схеме слова 

1 

37 Выделение звука М с начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

38 Выделение слов, начинающихся со звука О, их условно-графическое 

изображение 

1 

39 Выделение звука С в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

40 Выделение слов, начинающихся со звука М, их условно-графическое 

изображение 

1 

41 Выделение звука Н в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

42 Выделение слов, начинающихся со звука С, их условно-графическое 

изображение 

1 

43 Дифференциация и условно-графическая запись слов сходных по 

звучанию 

1 

44 Выделение слов, начинающихся со звука Н, их условно-графическое 

изображение 

1 

45 Составление предложений из двух-трѐх слов по сказке «заячья из- 1 
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бушка», их условно графическая запись  

46-48 Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв 3 

 Итого 48ч 

 

Букварный период 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                                   I четверть 36ч. 

1 Письмо строчной и заглавной Аа. 1 

2 Письмо строчной и заглавной Уу. 1 

3 Письмо звукоподражательных слов Ау, Уа, ау, уа. 1 

4 Письмо строчной и заглавной буквы Мм. 1 

5 Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами. 1 

6 Закрепление написания букв Аа, Уу, Мм. Закрепление написания от-

крытых и закрытых слогов с буквами Аа, Уу, Мм. 

1 

7 Письмо строчной и заглавной буквы Оо. 1 

8 Письмо обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 1 

9 Письмо строчной и заглавной буквы Хх. 1 

10 Закрепление написания обратных и прямых слогов с буквами Аа,Уу, 

Мм, Оо, Хх. 

1 

11 Письмо строчной и заглавной буквы Сс. 1 

12 Закрепление написания обратных и прямых слогов с изученными 

буквами. 

1 

13 Письмо строчной и заглавной буквы Нн. 1 

14 Письмо изученных слогов и слов. 1 

15 Письмо строчной буквы ы. 1 

16 Письмо изученных слогов и слов 1 

17 Письмо строчной и заглавной буквы Лл. 1 

18 Письмо изученных слогов и слов. 1 

19 Письмо строчной и заглавной буквы Вв. 1 

20 Письмо изученных слогов и слов. 1 

21 Письмо строчной и заглавной буквы Ии. 1 

22 Письмо изученных слогов и слов. 1 

23 Письмо строчной и заглавной буквы Шш. 1 

24 Письмо изученных слогов и слов. 1 

25 Письмо изученных слогов и слов 1 

26 Практические упражнения в написании слов со слогом ШИ. 1 

27 Письмо изученных слогов и слов. 1 

28 Письмо строчной и заглавной буквы Пп. 1 

29-30 Письмо изученных слогов и слов. 2 

31 Письмо строчной и заглавной буквы Тт. 1 

32 Письмо изученных слогов и слов. 1 

    33 Письмо строчной и заглавной буквы Кк. 1 

34 Письмо изученных слогов и слов. 1 

35 Письмо строчной и заглавной буквы Зз. 1 

36 Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и слов. 1 

37 Письмо строчной и заглавной буквы Рр. 1 

38-39 Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и слов. 2 

40 Письмо строчной буквы й. 1 
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41 Дифференциация звуков и и й. Письмо изученных слогов и слов. 1 

42 Письмо строчной и заглавной буквы Жж. 1 

43-44 Дифференциация звуков Ж и Ш. Письмо изученных слогов и слов. 2 

45 Письмо строчной и заглавной буквы Бб. 1 

46 Дифференциация звуков Б и П Письмо изученных слогов и слов. 1 

47 Письмо строчной и заглавной буквы Дд. 1 

48 Дифференциация звуков Д и Т Письмо изученных слогов и слов. 1 

49 Письмо строчной и заглавной буквы Гг. 1 

50 Дифференциация звуков Г и К Письмо изученных слогов и слов. 1 

51 Письмо строчной буквы ь. 1 

52-53 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. 

2 

54 Письмо строчной и заглавной буквы Ее. 1 

55-56 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. 

2 

57 Письмо строчной и заглавной буквы Яя. 1 

58-59 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. Дифференциация букв А и Я. 

2 

60 Письмо строчной и заглавной буквы Юю. 1 

61-62 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Дифференциация букв У и Ю. 

2 

63 Письмо строчной и заглавной буквы Ёѐ. 1 

64-65 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. 

2 

66 Письмо строчной и заглавной буквы Чч. 1 

67-68 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу. 

2 

69 Письмо строчной и заглавной буквы Фф. 1 

70-72 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу, жи 

и ши. Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 

3 

73 Письмо строчной и заглавной буквы Цц. 1 

74-75 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв,  сло-

гов, слов. 

2 

76 Письмо строчной и заглавной буквы Ээ. 1 

77-78 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. 

2 

79 Письмо строчной и заглавной буквы Щщ. 1 

80-81 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча, ща, чу, 

щу. 

2 

82 Письмо строчной буквы ъ. 1 

83 Написание слов с ь и ъ знаком. 1 

84-86 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, сло-

гов, слов. 

3 

 Итого 86ч 

 

 

 

    Чтение. Подготовительный класс. 

    Обучение грамоте                                                               
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Пояснительнаязаписка 

         Цель обучения чтению детей с НОДА с умственной отсталостью неразрывно 

связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для  максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

 Общая характеристика учебного предмета  

В подготовительном классе реализуются следующие направления работы: 

 - преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотруд-

ничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в реше-

нии бытовых задач; 

 - развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инст-

рукции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

 - коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе раз-

личных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, 

артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев; 

 - уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными практи-

ческими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными явле-

ниями в окружающей среде; 

 - практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование умения 

правильно оформлять предложение, состоящее из 2–4 слов с опорой на выполняемые дей-

ствия, картинки или проведенные ранее наблюдения; 

 - знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, уме-

ние слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый звук;  

 - чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых струк-

тур, их звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня уча-

щихся).  

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв объясняется 

сложностью параллельного усвоения и дифференциации четырех буквенных знаков, обо-

значающих один и тот же звук, а также теми трудностями, которые возникают у детей при 

переводе графического образа буквы с печатного на рукописный шрифт. В связи с этим в 

подготовительном классе школьники овладевают первоначальными навыками чтения в 

предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных знаков, так и слоговых 

структур. Подготовка учащихся к письму осуществляется в процессе выполнения различ-

ных по характеру упражнений: раскрашивание по трафарету геометрических фигур, рисо-

вание несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, в том числе аналогичных 

буквенным знакам, письмо элементов букв и др. 

 Знакомство со звуками и буквами и формирование первоначальных навыков посло-

гового чтения в подготовительном классе проводится в том случае, если учащиеся не ис-

пытывают трудностей в овладении понятиями слово, предложение, слог. В противном 

случае этот материал изучается в разделе «Обучение грамоте», начиная с 1-го класса.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

НОДА с умственной отсталостьюдля подготовительного класса, курс чтения в рассчитан 

на132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты:  

- положительное отношение к школе, к урокам обучения грамоте;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзыв-

чивость и др.;  
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- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь 

на вопросы учителя;  

 - оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий одноклассни-

ков; 

 - умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

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

 - слушать собеседника и понимать речь других; 

 - оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких пред-

ложений); - принимать участие в диалоге;  

- принимать участие в работе парами и группами; 

 - оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в обще-

нии правила вежливости; 

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

Предметные результаты: 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности;  

- дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи, 

выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

 - классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

 - понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

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

 - пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам учителя;  

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения;  

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

 - соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 - составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно высказываться 

по несложной сюжетной картинке; 

 - ориентироваться на альбомном листе;  

 - работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать элементы букв.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

 1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

 - развитие слухового внимания, фонематического слуха;  

- элементарный звуковой анализ; 

 - совершенствование произносительной стороны речи; 

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

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

 - деление слов на части; - выделение на слух некоторых звуков;  

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.  

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма:  

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

листа;  

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 - усвоение гигиенических правил письма.  

3. Речевое развитие: - понимание обращенной речи; 

 - выполнение несложных словесных инструкций;  
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- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предме-

тов, объединенных по определенному признаку;  

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

ским категориям; - активизация словаря; 

 - составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 

слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т.д.); 

 - расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

 - формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы 

на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-  прак-

тической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение 

своей просьбы и желания и т.п.; 

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

держанию прослушанного текста; 

 - рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

 - разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

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

белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние цветных по-

лосок по показу учителя. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цвет-

ных коротких и длинных полосок по образцу схематического изображения знакомых 

предметов. Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) различного цвета и величины 

прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У,  О) без их называния. 

   Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур (квад-

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

Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала из двух фи-

гур, потом – трех). Выкладывание из геометрических фигур конфигураций знакомых 

предметов. Показ и называние предметов, их изображений в заданном порядке (2 – 3 

предмета) слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из час-

тей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из 

кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда предло-

женных (2 – 3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, лепка, 

конструирование, легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, предмет-

ные картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и фигуры. 

 Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового 

анализа. 

       Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание листьев 

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

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

(найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Дифференциация нере-

чевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького колокольчика и большого 

колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги и топот, писк большой или 

маленькой резиновой игрушки и т.д.  Имитация голосов животных: кто как голос подает, 

узнавание животного по имитации голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение 

звуков окружающего мира с речевыми звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит 

жук и др. 

 Работа над звукопроизношением  

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. Подражание 

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

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

 Слово  
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Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). Фик-

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

сированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение предме-

та и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, пред-

метов на картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация сходных 

по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, Боря - 

Поля) с показом предметов или их изображений. Выделение слов из ряда предложенных 

на слух (2 – 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.  

Предложение 

 Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: Маша 

пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. Со-

ставление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку (Бабушка 

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

Составление схем предложений (длинная полоска черного цвета с вертикальной чертой в 

начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения. Деление предложения на слова, 

их фиксация условно-графической схемой и последующее «чтение» предложения. После 

того как у учащихся будет сформировано представление о предложении, их внимание 

обращается на возможность деления предложения на отдельные слова, что находит отра-

жение в условно-графическом изображении. Черные короткие полоски под схемой пред-

ложения — слова, входящие в данное предложение. Различение сходных предложений, 

сказанных учителем, показ ситуации на картинке: У маленькой Веры машина. У малень-

кого Игоря тоже машина. Катя держит мишку. Катя держит кошку. После успешного 

формирования практических представлений о предложении и слове как разных единицах 

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

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

сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. Часть слова (слог) Деление двуслож-

ных слов на части (А-ня, О-ля, Ви-тя). Игровые упражнения на произнесение слов по сло-

гам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных инструментов (бубна, барабана). 

Фиксация части слов (слогов) условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам с опорой на картинку и условно – графическую схему. Дифференциация сходных 

слогов: ма – мо. 

 Буква 

 Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных 

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

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв друг 

на друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание предъявленной 

буквы из палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель поощряет школьни-

ков, но не обязывает их запомнить название буквы.  

Звук и буква  

Чтение букв, выделение знакомой буквы среди других. Слог Образование и чтение 

слогов с изученными согласными в данной последовательности: слог, состоящий из одной 

гласной в словах (а - у, у – а), закрытые двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубук-

венные слоги (ма, му). Термин «слог» не используется, используется понятие «часть сло-

ва». 

 Слово  

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

ма, му - ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, допол-

нение слога до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку) 

Звук  

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в иг-

ре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и др. Отра-

ботка четкого и выразительного произношения на материале коротких стихотворений, 

потешек, чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация сходных звуков. Использова-
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ние игровых приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду других звуков. 

Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его произнесении 

учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным значком (белым 

квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные 

предметы или картинки 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

                                                   I четверть 36ч. 

1-2 Выявление представлений детей о школе и празднике 1 сентября  2ч 

3-6 Звуки вокруг нас. Различие неречевых звуков окружающей дейст-

вительности 

4ч 

7-8 Обобщающий урок 2ч 

9-12 Звуки вокруг нас (источники звука, направление звука, сила зву-

ка) 

4ч 

13-14 Обобщающий урок  2ч 

15-18 Практическое ознакомление с понятием «слово» и его условно-

графическим изображением  

4ч 

19-20 Обобщающий урок 2ч 

21-24 Понятие «слово» и его условно-графическое изображение. «Чте-

ние» условно-графической записи слов сходных по звучанию 

4ч 

25-26 Обобщающий урок 2ч 

27-30 Практическое ознакомление с понятием «предложения» и его ус-

ловно-графическим изображением (Схема предложения без деле-

ния на слово)  

4ч 

31-34 Понятие «предложение» и его условно-графическое изображение. 

«Чтение» и «запись» предложений (Схем предложений без деле-

ния на слова) 

4ч 

35-36 Обобщающий урок 2ч 

37-40 Знакомство с новым видом схемы предложения. Деление предло-

жения, состоящего из двух слов, на слова, его условно-

графическое изображения и «чтение» 

4ч 

41-44 Составление предложений из трѐх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение» 

4ч 

45-46 Обобщающий урок  2ч 

47-50 Составление предложений из двух-трѐх слов, их условно-

графическое изображение и «чтение» 

4ч 

51-52 Обобщающий урок 2ч 

53-56 Знакомство с делением слова на слоги. «Чтение» и условно-

графическое изображение слова, разделение на слоги 

4ч 

57-58 Обобщающий урок 2ч 

59-64 Деление слова на части. Дифференциация сходных слогов и слов 6ч 

65-66 Обобщающий урок 2ч 

67-70 Выделение звука А в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова  

4ч 

71-74 Выделение звука У в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

4ч 

75-76 Обобщающий урок  2ч 

77-80 Образование и чтение слогов с буквами А и У 4ч 

81-84 Выделение звука М в начале слова, фиксация его условно- 4ч 
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графическим изображением в схеме слова 

85-88 Составление слогов и слов из букв А, У, М 4ч 

89-92 Выделение звука О в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

4ч 

93-98 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О 6ч 

99-102  Выделение звука Х в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

4ч 

103-108 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О, Х 6ч 

109-112 Выделение звука С в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

4ч 

113-119 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О, Х, С 6ч 

120-123 Выделение звука Н в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

4ч 

124-129 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О, Х, С, Н 6ч 

130-133 Повторение пройденного материала  4ч 

 Итого 133ч 

 

Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- дидактические игры; 

- конструкторы; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты. 

 

 

Чтение. 1 класс. 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Основная цель обучения чтению детей с НОДА с умственной отсталостьюнеразрывно 

связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий длямаксимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни всовременном 

обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по чтению, рекомендованного для изучени-

яв первом классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

НОДА сумственной отсталостью являются его доступность и практическая значимость. 

Доступностьпроявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, 

практическаязначимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опы-

том обучающихся,формированием у них готовности к использованию полученных зна-

ний на практике, прирешении соответствующих возрасту жизненных задач из ближай-

шего социальногоокружения. Программа обучения носит элементарно-практический ха-

рактер, при этомведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникатив-

ной направленности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического 

метода.Наряду этим методом обучения грамоте частично используется слоговой методо-

бучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структу-

ры,слова, предложения, короткие тексты. Обучение чтению в букварный период услов-

ноделится на три этапа. Определенная свобода в распределении материала по четвертям 
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игодам обучения дает возможность педагогу принимать во внимание особенности каж-

догоребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения зву-

ков и букв,в чтении слоговых структур и слов, который доступен всему классу в целом. 

В связи с этимпри составлении тематического планирования учитель может включать 

весь речевойматериал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или 

три урока. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их 

изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является наиболее 

доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности ихмыслитель-

ной деятельности. Усвоение звука предполагает выделение его из речи,правильное и от-

четливое произношение, различение в сочетании с другими звуками , 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последователь-

ности:восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их расположе-

ние),сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является со-

отнесениезвука с образом буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги 

(мА,му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со 

стечениемсогласных. 

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно 

усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух однотип-

ных слогов,до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот период идет 

очень важная работапо накоплению, уточнению и активизации словаря первоклассников, 

закладывается база дляразвертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого мате-

риала,с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со сло-

вом,предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать 

букву и слогкак часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся 

сНОДА с умственной отсталостью для 1 класса, курс чтения в рассчитан на 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопережива-

ние,отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессевы-

полнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь 

на вопросы учителя; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действийодноклассни-

ков; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в Букваре (на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 

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

пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении кБукварю); 

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

(текст, рисунок, таблица, схема); 
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- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре иучеб-

ных пособиях; 

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

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (несколькихпредложе-

ний); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты: 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, сло-

во,предложение); 

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словеснуюформу 

под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишнийпред-

мет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

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

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьныепринадлежно-

сти и др.); 

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

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

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

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

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

- различать слово и предложение, слово и слог; 

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

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи,где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на 

силухлопков») и т.д. 

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

голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звукимузыкаль-

ных детских инструментов и др. 
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Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш- 

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

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

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово 

и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на кар-

тинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 

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

— дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

931 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого словакартин-

кой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

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

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

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

щим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полумышка; 

У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выборомсоответст-

вующей картинки. 

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

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

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

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

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения 

в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» 

(сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения 

на 

материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

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

— [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произне-

сении 

этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинаю-

щихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

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

белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных поло-

сок 

(2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных 

полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, 

стол, 

стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из 

цветных 

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

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; ихпоследователь-

ное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3)разного цвета. 
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Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов(елочка, тележ-

ка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственногорасположения фи-

гур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленногоиз геометри-

ческих фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник иквадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображенияпоследовательно 

слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровожденииречи. 

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

по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданнойхарактеристи-

ке — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание иразжимание 

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

приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других 

предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями 

пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

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

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе 

бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять 

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение 

пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных иписьменных 

букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик,прямая па-

лочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглениемвверху и 

внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

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

образцу. 

Букварный период 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно 

и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 

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

опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются 

со 

звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение глас-

ных и 

согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а),закрытых 

(ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнениезакрытых и 

открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) споследую-

щим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом 

или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, 

сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 

слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
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2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, 

Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный илисогласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы.Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — 

[к], 

[р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и тверды-

мисогласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — 

мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягки-

мисогласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слого-

выхструктур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко- 

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

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при уст-

ном 

повторении предложения учеником.Чтение небольших текстов из 2— предложений. От-

веты на вопросы. Выборочноечтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или 

подпись к картинке»). Соотнесениесодержания текста с содержанием сюжетной картин-

ки.Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков.Практическое различение глас-

ных и согласных звуков, правильное обозначение их всхеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягкихсогласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, 

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

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговыхструк-

тур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитациейинто-

нации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» Ит.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений,текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих 

по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Выявление представлений детей о празднике школы 1 сентября. Со-

ставление рассказа по вопросам учителя с опорой на иллюстрацию и 

жизненный опыт 

1 

2 Звуки вокруг нас. Различие неречевых звуков окружающей действи-

тельности 

1 

3 Выявление представлений детей о цветах. Описание и сравнение 

предметов по цвету на основе зрительного восприятия 

1 
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4 Различие неречевых звуков окружающей действительности. Воспро-

изведение сказки «Курочка Ряба» с использованием элементов дра-

матизации 

1 

5 Звуки вокруг нас. Определение источника звука с опорой на практи-

ческие действия, аудиозапись, натуральные предметы 

1 

6 Различие неречевых звуков окружающей действительности. Воспро-

изведение сказки «Колобок» с использованием элементов драмати-

зации 

1 

7 Выявление представлений детей о цвете предметов окружающей 

действительности 

1 

8 Знакомство с понятием «слово» и его условно-графическим изобра-

жением 

1 

9 Условно-графическая фиксация слова с последующим его «чтением»  1 

10 Выявление представлений детей о форме предмета. Ознакомление с 

символом формы 

1 

11 Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя» 1 

12 Закрепление понятия «форма» предмета 1 

13 Подбор слов и их условно-графическая фиксация с последующим 

«чтением»  к картинке на сюжет сказки «Репка» 

1 

14 «Чтение» условно-графической записи слов сходных по звучанию 1 

15 «Чтение» условно-графической записи слов по порядку и в разбивку 

к картинке на сюжет сказки «Теремок» 

1 

16 Знакомство с понятием «вертикальные и горизонтальные линии» 1 

17 Знакомство с понятием «предложение» и его условно-графическим 

изображением 

1 

18 Составление предложений с опорой ситуационную картинку, с по-

следующим чтением их в условно-графической записи  

1 

19 Подбор слов и предложений по теме «Домашние животные и их де-

тѐныши», с последующим кодированием и «чтением» 

1 

20 Составление слов и предложений по предметной картинке «Зоо-

парк», их кодирование и чтение  

1 

21 Составление, кодирование и «чтение» предложений с опорой на ил-

люстрацию  

2 

22 Знакомство с делением предложения, состоящего из двух слов на 

слова, его условно-графического изображения и «чтения» 

1 

23 Знакомство с делением предложения, состоящего из трѐх слов на 

слова, его условно-графического изображения и «чтения» 

1 

24 Составление предложений из трѐх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение»  

1 

25 Составление предложений из двух-трѐх слов, их условно-

графическое изображение и «чтение» 

1 

26 Составление и «письмо» условно-графического изображения, со-

стоящего из трѐх слов 

1 

27 Составление и «письмо» условно-графического изображения пред-

ложения, состоящего из трѐх слов к иллюстрации на тему «Дежурст-

во класса» 

1 

28 Знакомство с делением слова на слоги, «чтение» и условно-

графическое изображение слова  

1 

29 Деление слова на слоги, «чтение» и условно-графическое изображе-

ние слова 

1 

30 Деление слова на слоги, «письмо» и «чтение» слова слитно и по сло-

гам  

1 
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31 Составление и «чтение» предложений из двух-трѐх слов с опорой на 

иллюстрацию и условно-графическую запись  

1 

32 Знакомство с новой условно-графической записи предложения 1 

33 Выделение звука А в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова  

1 

34 Выделение звука У в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

35 Выделение слов, начинающихся со звука У, их условно-графическое 

изображение 

1 

36 Выделение звука О в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

37 Выделение звука М с начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

38 Выделение слов, начинающихся со звука О, их условно-графическое 

изображение 

1 

39 Выделение звука С в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

40 Выделение слов, начинающихся со звука М, их условно-графическое 

изображение 

1 

41 Выделение звука Н в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

42 Выделение слов, начинающихся со звука С, их условно-графическое 

изображение 

1 

43-44 Дифференциация и условно-графическая запись слов сходных по 

звучанию 

2 

45 Выделение слов, начинающихся со звука Н, их условно-графическое 

изображение 

1 

46 Составление предложений из двух-трѐх слов по сказке «заячья из-

бушка», их условно графическая запись  

1 

48-50 Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв 3 

 Итого 50ч 

 

Букварный период (4 ч в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

51 Звук и буква А 1ч 

52 Звук и буква У 1ч 

53 Чтение звукоподражательных слогов Ау, Уа 1ч 

54 Звук и буква М 1ч 

55 Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой м (ам, 

ум) 

1ч 

56 Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых (откры-

тых ма, му) слогов. Закрепление пройдѐнного материала 

1ч 

57 Звук и буква О 1ч 

58 Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо 

1ч 

59 Звук и буква Х 1ч 

60 Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх. Закрепление пройденного материала  

1ч 

61 Звук и буква С 1ч 

62 Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных 1ч 
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слогов. Закрепление пройденного материала 

63 Звук и буква Нн 1ч 

64 Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами 

1ч 

65 Звук и бука Ыы 1ч 

66 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закреп-

ление пройденного материала  

1ч 

67 Звук и буква Лл 1ч 

68 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закреп-

ление пройденного материала 

1ч 

69 Звук и буква Вв 1ч 

70 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закреп-

ление пройденного материала 

1ч 

71 Звук и буква Ии 1ч 

72 Дифференциация звуков Ы и И. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами 

1ч 

73 Звук и буква Шш 1ч 

74 Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквами Шш. За-

крепление пройденного материала 

1ч 

75 Дифференциация звуков С и Ш 1ч 

76 Практические упражнения в чтении слов со слогом ШИ 1ч 

77 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закреп-

ление пройденного материала 

1ч 

78 Звук и буква Пп 1ч 

79 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закреп-

ление пройденного материала 

1ч 

80 Звук и буква Тт 1ч 

81 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закреп-

ление пройденного материала 

1ч 

82 Звук и буква Кк 1ч 

83 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закреп-

ление пройденного материала 

1ч 

84 Звук и буква Зз 1ч 

85 Дифференциация звуков З и С. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами 

1ч 

86 Звук и буква Рр 1ч 

87 Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами 

1ч 

88 Звук и буква й 1ч 

89 Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами 

1ч 

90 Звук и буква Жж 1ч 

91 Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами 

1ч 

92 Звук и буква Бб 1ч 

93 Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами 

1ч 

94 Звук и буква Дд 1ч 

95 Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами 

1ч 

96 Звук и буква Гг 1ч 
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97 Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами 

1ч 

98 Буква ь 1ч 

99 Чтение слов с ь 1ч 

100 Чтение слов со стечением согласных. Закрепление пройденного ма-

териала  

1ч 

101 Буква Ее 1ч 

102 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур.  

1ч 

103 Буква Яя 1ч 

104 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация А и Я 

1ч 

105 Буква Юю 1ч 

106 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация У и Ю 

1ч 

107 Буква Ёѐ 1ч 

108 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур 

1ч 

109 Звук и буква Чч 1ч 

110 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Практическое упражнение в чтении слов с ча и чу 

1ч 

111 Звук и буква Фф 1ч 

112 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация слогов и слов с В и Ф 

1ч 

113 Звук и буква Цц 1ч 

114 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация слогов и слов с С и Ц 

1ч 

115 Звук и буква Ээ 1ч 

116 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур.  

1ч 

117 Звук и буква Щщ 1ч 

118 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Практические упражнения в чтении слов с ча, ща, чу, щу 

1ч 

119 Буква ъ 1ч 

120 Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком  1ч 

121-

122 

Закрепление пройденного материала. Чтение текстов 2ч 

 Итого 122ч 

 

 

 

 

Математика.Подготовительный класс 

 

Пояснительная записка 

.  

Цели образовательно-коррекционной работы:  

- формирование доступных учащимся математических знаний, умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подго-

товка учащихся к социальной адаптации;  
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- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета и 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учѐтом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 - воспитание у школьников самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности;  

-коррекция и развитие наглядно-образного мышления, основных мыслительных опе-

раций (сравнение, обобщение, анализ и т.д.); 

 - совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой мотори-

ки кисти и пальцев рук; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, по алгоритму;  

- формирование умения планировать свою деятельность. Развитие комбинаторных 

способностей; 

 - развитие и обогащение связной речи, обогащение словаря; 

 - расширение представлений об окружающем мире.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Предмет Математика имеет особое значение в развитии младшего школьника. При-

обретенные им знания, помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся 

в жизни.  

Описание места учебного предмета. 

На изучение предмета «Математика» обязательной частью учебного плана отводится 4 

часа в неделю и 1час из части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ного процесса . Всего 5 часов в неделю, 165часов в год.. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 -осознание себя, как ученика, принятия определенных правил соответствующих данно-

му статусу;  

-следование инструкции учителя и сохранение элементарного плана действия; 

 -ориентировка в пространстве, на листе бумаги в тетради (на клавиатуре); 

 -выделение, группировка и называние геометрических фигур;  

-называние частей суток, дней недели, месяцев и правильный порядок их следования;  

- количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5;  

- состав чисел 2,3,4,5 из двух слагаемых; 

 - знаки арифметических действий сложения и вычитания и их названия;  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1: «Свойства предметов» 15ч 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.  

Раздел 2: «Сравнение предметов» -30ч 

 Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине, равной, одинаковой, такой же вели-

чины.  

Сравнение предметов по размеру. 

 Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, 

глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине  (ширине, высоте, глубине, тол-

щине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длин-

ный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, тол-

стый, тонкий).  
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Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинако-

вого, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяже-

лый, самый легкий.  

Раздел 3: «Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их со-

ставляющих»  16ч 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, боль-

ше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения ко-

личества предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно одно-

значного соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

 Раздел 4: «Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ» - 10 часов  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

 Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изме-

нения объема. 

 Раздел 5: «Положение предметов в пространстве, на плоскости» 16 ч 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по от-

ношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, 

над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. Отношения по-

рядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

 Раздел 6: «Временные представления» 10ч 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, 

поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.  

Раздел 7: «Геометрические формы»18 часов 

 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

 Раздел 8: «Числа 1–5»  50ч 

Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые числительные, цифры 1, 

2, 3, 4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. Получение чисел пересчиты-

ванием предметов.  

Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольной мер-

кой. Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем установ-

ления взаимно однозначного соответствия, а также по месту в числовом ряду. Состав чи-

сел из двух слагаемых.  

Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий (« + » и «–»).  

Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения 

практических действий. 

 Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Дата 

про-

веде-

ния 

Тема урока Кол-

во 

часов 
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Раздел 1: «Свойства предметов» – 15 часовI четверть 

 Вводный урок  

 Цвет предмета  

 Форма предмета  

 Размер (величина) предмета  

 Назначение предмета  

 Свойства предмета  

Раздел 2: «Сравнение предметов» - 30 часов 

 Сравнение двух предметов  

 Сравнение предметов, имеющих объѐм, площадь, величину: (боль-

шой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величи-

не.). 

 

 Сравнение двух предметов: (длинный, короткий, широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

 

 Сравнение трѐх-четырѐх предметов по длине (ширине, высоте, глу-

бине, толщине). 

1 

 Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжѐлый предмет, лѐг-

кий. 

1 

 Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче 1 

 Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Раздел 3: «Сравнение предметных совокупностей» – 16 часов II четверть 

 Сравнение двух-трѐх предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же. 

 

 Сравнение двух-трѐх предметных совокупностей. Слова: равное, 

одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

 

 Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих 

 

 Сравнение небольших предметных совокупностей путѐм установле-

ния взаимно однозначного соответствия их элементов: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество. 

 

 Сравнение небольших предметных совокупностей путѐм установле-

ния взаимно однозначного соответствия их элементов: столько же, 

сколько, лишние, недостающие предметы 

 

Раздел 4. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих вещей – 10 часов 

 Сравнение объѐмов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых ѐм-

костях. слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

 

 Сравнение объѐмов жидкостей , сыпучего вещества в одной ѐмкости 

до и после изменения объѐма. 

 

Раздел 5. Положение предметов в пространстве – 16 часов 

 Положение предметов впространстве, на плоскостиотносительно 

учащегося, поотношению друг к другу: впереди,сзади, справа, слева 

 

 Положение предметов впространстве, на плоскостиотносительно 

учащегося, поотношению друг к другу: правее,левее, вверху, внизу, 

выше, ниже,далеко, близко, дальше, ближе,рядом, около, 

 

 Положение предметов впространстве, на плоскостиотносительно 

учащегося, поотношению друг к другу: здесь,там, на, в, внутри, пе-

ред, за, над, под, напротив, между, в середине,в центре. 

 

 Ориентировка на листе бумаги:вверху, внизу, справа, слева, в 

середине (центре); 

 

 Ориентировка на листе бумаги:верхний, нижний, правый, левый 

край листа; 

 

 Ориентировка на листе бумаги:для сторон: верхняя, нижняя,  
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правая, левая половина, верхнийправый, левый, нижний правый, 

левый углы. 

 Отношения порядка следования:первый, последний, крайний, 

после, за, следом, следующий за. 

 

Раздел 6. Временные представления – 10 часов 

 Сутки: утро, день, вечер, ночь.  

 Повторение и закрепление пройденного материала  

                                                         III четверть 

 Сегодня, завтра, вчера, на следующий день,  

 Рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро  

 Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

Раздел 7. Геометрические фигуры – 18 часов 

 Круг  

 Квадрат  

 Прямоугольник   

 Треугольник   

Раздел 8. «Числа 1–5» - 50 часов 

Знакомство с числовым рядом 

 Знакомство с числом 1. Состав числа.  

 Знакомство с числом 2. Получение числа присчитыванием предме-

тов. Состав числа. 

 

 Получение числа присчитыванием предметов. Состав числа.  

 Место чисел, в изучаемом отрезке числового ряда.  

Раздел 9. Арифметические действия 

 Сложение  

 Вычитание  

 Знаки действий («+» и « - »)  

 Числовой ряд от 1 до 3. Решение примеров на сложение и вычитание  

Раздел 10. Меры длины и веса 

 Измерение длины полоски, произвольной меркой.  

 Измерение объема жидкости произвольной меркой.  

 Измерение сыпучего вещества произвольной меркой.  

 Повторение и закрепление материала  

                                                     IV четверть. 

Повторение пройденного материала 

 Решение примеров на сложение и вычитание  

Геометрический материал 

 Шар  

 Куб  

 Брус   

Знакомство с числовым рядом 

 Число и цифра 4. Место числа в числовом ряду. Состав числа 4.  

 Число и цифра 5. Знакомство с числом и цифра 5. Состав числа 5  

 Числовой ряд от 1-5. Решение примеров на сложение и вычитание.  

Решение задач 

 Структура задачи: условие, числовые данные, вопрос, решение, овет.  

 Решение простых задач на нахождение суммы.  

 Решение простых задач на нахождение остатка.  

Проверка знаний и умений 

 Повторение и закрепление изученного материала  

 Диагностическая работа  
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 Работа над ошибками  

 Итоговое занятие  

 

Математика. 1 класс 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Основная цель обучения математике обучающихся с НОДА и умственнойотсталостью 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными-

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненныхком-

петенций; 

– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие ихлич-

ности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль-

ное,физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными исоциокультурными ценностями; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП образованияобучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сучетом их осо-

бых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностейи возможно-

стей.  

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с НОДА иумственной 

отсталостью определены следующие задачи,которые можно охарактеризоватьсоответст-

венно как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

• формирование доступных умственно обучающихся с НОДА и умственнойотстало-

стью математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качествобучаю-

щихся с НОДА и умственной отсталостью средствами математики с учетом ихиндивиду-

альных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратно-

сти,настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательно-

сти,умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществ-

лятьконтроль и самоконтроль. 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены надости-

жение личностных и предметных результатов освоения АООП, и заключаются всле-

дующем: 

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний иумений, 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрастужиз-

ненных задач из ближайшего социального окружения; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкойумствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики сучетом их 

индивидуальных возможностей; 

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для нихсоциаль-

ной роли ученика и включение в образовательную деятельность на основеинтереса к со-

держанию и организации процесса изучения математики. 

Общая характеристика учебного предмет 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с НОДА иумст-

венной отсталостью в 1 классе, представляет собой интегрированный курс,состоящий из 

арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного дляизу-

чения в 1 классе– его доступность и практическая значимость. Доступностьпроявляется, 

прежде всего, в том, что объем математического материала существенноснижен, а со-
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держание заметно упрощено по сравнению с курсом начального обученияматематике 

обучающихся с НОДА с нормальным интеллектуальным развитием. Этосвязано с тем, 

что для овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостьютребуется больше 

времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам. 

Практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса математики 

сжизненным опытом детей, формированием у них умения применять полученные зна-

нияна практике. 

За период обучения в 1 классе обучающиеся познакомятся с числами в пределах 

10и 20, научатся их читать и записывать. У них будут сформированы представления о 

числекак результате счета. Обучающиеся овладеют способами получения чисел (одно-

значных,двузначных в пределах 20); получат представление о числовом ряде, месте каж-

дого числав числовом ряду; научатся считать в пределах 10 и 20; овладеют приемами 

сравненияпредметных совокупностей и чисел. Обучающиеся научатся выполнять сло-

жение ивычитание чисел в пределах 10; узнают о связях между сложением и вычитани-

ем,познакомятся с переместительным свойством сложения. 

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами (стои-

мость,длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся познакомятся с от-

дельнымиединицами измерения указанных величин,доступными для данного уровня 

математического развития (сантиметр (1 см), рубль (1 р.), копейка (1 к.), килограмм 

(1 кг),литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.); овладеют первоначальными навыками 

измерениявеличин с помощью измерительных приборов (линейка, весы, мерная кружка) 

и записьючисел, полученных при измерении одной мерой. Дети будут знать названия 

частей суток идней недели, порядковый номер дней недели и их очередность. 

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. В 1 

классе предусмотрено обучение детей с НОДА и умственной отсталостью умению 

решатьпростые арифметические задачи,раскрывающие смысл арифметических дейст-

вийсложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Обучающиеся-

научатся ориентироваться в структуре арифметической задачи (выделять условие иво-

прос задачи); на основе анализа взаимосвязи между числовыми данными, 

содержащимися в задаче, выбирать соответствующий способ ее решения и реали-

зовыватьего; формулировать ответ задачи; составлять задачи на нахождение суммы, раз-

ности(остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций.Моделирование и иллюстрирование содержания от-

дельныхзадач поможет школьникам конкретизировать арифметические действия (сло-

жение ивычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, которыйпредус-

матривает ознакомление обучающихся с элементами наглядной геометрии. Впроцессе 

образовательной деятельности в 1 классе школьники с НОДА и умственнойотсталостью 

научатся узнавать, называть, различать геометрические фигуры (точка, линия(прямая, 

кривая, отрезок), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и тела (шар,куб, 

брус); научатся вычерчивать треугольник, квадрат, прямоугольник по заданнымточкам 

(вершинам) с помощью линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезокзадан-

ной длины. 

Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся сНОДА 

и умственной отсталостью является коррекционная направленность обучения, 

предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по ос-

лаблениюнедостатков развития познавательной деятельности и всей личности умственно 

отсталогоребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, а 

также ихзакрепление следует проводить с использованием технологий, активизирую-

щихпознавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и разви-

тию уних приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, 

провестианалогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно-

следственныесвязи, выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами ма-
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тематикиоказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, 

речи,моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные особенности и возможно-

сти. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с НОДА и 

умственной отсталостью лежат дифференцированный и деятельностный подхо-

ды.Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребно-

стейобучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

имисодержания учебного предмета «Математика». 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особоев-

нимание следует уделить формированию у обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятив-

ных,познавательных). Базовые учебные действия, обеспечивают овладение содержание-

мучебного предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющих-

сяучебных и внеучебных условиях. 

Рабочая программа по математике для 1 класса ориентирована на формирование 

уобучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающих-

ся сНОДА и умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятив-

ных,познавательных учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые 

учебные действия формируются и реализуются в процессе изучения математики только 

всовместной деятельности педагога и обучающегося. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики важно 

обеспечить формирование у обучающихся коммуникативных учебных действий, кото-

рыеявляются неотъемлемой составной частью базовых учебных действий. На уроках 

математики в 1 классе нужно формировать у обучающихся знание правил общения сучи-

телем и сверстниками, умение вступать в контакт, отвечать на вопросы учителя; 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструк-

циюк учебному заданию; сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с учителем 

исверстниками; доброжелательно относиться к учителю и сверстникам. 

Работу по формированию коммуникативных учебных действий следует начинать 

впропедевтический период обучения математике и продолжать в течение всего обуче-

ния.Первоначально нужно научить детей с НОДА и умственной отсталостью вслуши-

ваться вслова учителя и других учеников, повторять их, отвечать на вопросы, рассказы-

вать овыполненном учителем, одноклассниками или самим ребенком действии и о том, 

чтопланируется сделать, и т.п. 

Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у обучающихся 

сНОДА и умственной отсталостью на уроках математики в 1 классе, включают следую-

щиеумения: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; умение выполнять 

подруководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаго-

войинструкции по выполнению математической операции; соотносить свои действия и 

ихрезультаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности; прислушиваться 

кмнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия 

привыполнении учебного задания; принимать оказываемую помощь в выполнении учеб-

ногозадания; умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия сиспользо-

ванием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии)с по-

мощью учителя; начальные умения производить самооценку результатов выполненияу-

чебного задания (правильно – неправильно). 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках математики 

следует развивать следующие умения обучающихся с НОДА и умственной отста-

лостью:выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомыхпредметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать про-

стейшиеобобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользовать-
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сязнаками, символами, предметами-заместителями; наблюдать под руководством взрос-

логоза предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной 

посодержанию и структуре информацией (понимать устное высказывание, иллюстра-

цию,элементарное схематическое изображение, предъявленных на бумажных и элек-

тронныхносителях). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Математика» обязательной частью учебного планаотводится 4 

часа в неделю и 1час из части учебного плана, формируемой участникамиобразователь-

ного процесса. Всего 5 часов в неделю, 165 часов в год. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с НОДА и умственной отсталостью в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. Личностные результатыосвоения АООП 

образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Определенныепримерной рабочей программой по математике для 1 класса плани-

руемые личностныерезультаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с НОДА иумственной отсталостью и возможности их личностного разви-

тия в процессецеленаправленной образовательной деятельности по изучению математи-

ки. Однако, ввидуиндивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА 

и умственнойотсталостью, планируемые личностные результаты, представленные в при-

мерной рабочейпрограмме, следует рассматривать как возможные личностные результа-

ты освоенияучебного предмета «Математика», и использовать их как ориентиры при 

разработкеучителем собственной рабочей программы с учетом особых образователь-

ныхпотребностей и возможностей обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладениеобучающимися ма-

тематическими знаниями и умениями и представленыдифференцированно по двум уров-

ням: минимальному и достаточному. В примернойрабочей программе определены еди-

ные планируемые предметные результаты освоенияучебного предмета «Математика» на 

момент окончания обучающимися 1 класса. 

Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоенияматематики 

будет способствовать организация систематической и целенаправленнойобразователь-

ной деятельности на основе использования учебно-методического иматериально-

технического обеспечения, представленного в примерной рабочейпрограмме. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 9. Число ицифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток.Счет предметов и отвле-

ченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовымигруппами по 2). Количест-

венные, порядковые числительные. Соотношение количества,числительного, цифры. 

Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получениесле-

дующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путе-

мотсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимнооднознач-

ного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установлениеотношения: 

равно, больше, меньше. 
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Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двухчастей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в видедвух 

составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20.Числовой 

ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путемприсчитывания 1 к 

числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путемотсчитывания 1 от числа. 

Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 10 р.,10 к. 

Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах10 р. 

Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.Единица из-

мерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметовс помощью моде-

ли сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерениедлины предметов с 

помощью линейки.Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для из-

мерения массы– весы.Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение ем-

кости предметов влитрах.Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 

нед.). Соотношение:неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней неде-

ли.Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах10на ос-

нове состава чисел, ее использование при выполнении действия вычита-

ния.Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль какре-

зультат вычитания (5 – 5 = 0).Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); 

сложение двух десятков (10+ 10 = 20). 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в пределах 

10.Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сю-

жету,готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 

через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантимет-

рах).Построение отрезка заданной длины. 

Овал:распознавание, называние.Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по 

заданным точкам(вершинам). 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Разделы 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                              Первое полугодие  

Нумерация. 

 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические дейст-

вия. 

Арифметические задачи. 

Числа 1-5. 

 

6 

Геометрический матери-

ал. 

Точка, линии. 1 
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Геометрический матери-

ал. 

Овал  

Нумерация. 

 Арифметические дейст-

вия. 

Число и цифра 0.  

Нумерация. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические дейст-

вия 

Число и цифра 6. 

 

8 

Геометрический матери-

ал. 

Построение прямой линии через одну, две точ-

ки. 

1 

Нумерация. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические дейст-

вия. 

Арифметические задачи. 

Число и цифра 7. 8 

Единицы измерения и их 

соотношения 

Сутки, неделя. 2 

Геометрический матери-

ал. 

Отрезок. 1 

Нумерация. 

 Геометрический мате-

риал. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические дейст-

вия. 

Арифметические задачи. 

Число и цифра 8. 8 

Геометрический матери-

ал. 

Построение треугольника, квадрата, прямо-

угольника. 

1 

Нумерация. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические дейст-

вия. 

Арифметические задачи. 

Число и цифра 9. 8 

 Повторение,обобщение пройденного. 1 

 Резерв 1 

Второе полугодие  

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

Арифметические задачи. 

Числа 1-9. 3 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 Геометрический мате-

риал. 

Мера длины –сантиметр. 2 

Нумерация. 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Число 10. 8 
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Арифметические дейст-

вия. 

Арифметические задачи. 

Геометрический матери-

ал 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

Меры стоимости 2 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

Мера массы –килограмм. 1 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

 

Мера ѐмкости – 

литр. 

1 

 Повторение, обобщение пройденного 2 

 Резерв 2 

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 11.  

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 12. 2 

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 13. 2 

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 14. 2 

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 15. 2 

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 16. 2 

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 17. 2 

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 18. 2 

Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 19. 2 
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Нумерация. 

Арифметические дейст-

вия. 

 

Число 20 2 

 Резерв  

 Итого 165ч 

 

 

Окружающий мир. Подготовительный класс 

 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы Курс «Окружающий мир» решает сле-

дующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

 обогащает и уточняет активный и пассивный словарь;  

уточняет имеющиеся у детей представления о живойи неживой природе, дает новые 

знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мирак ус-

ловиям внешней среды;  

вырабатывает умения наблюдать природные явления,сравнивать их, составлять уст-

ные описания, использоватьв речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фено-

логические данные;  

формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; конкретизи-

рует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность обучаю-

щихся на основе предоставляемого материала; 

 вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные при-

чинно-следственные связи;  

развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений природы;  

в практической деятельности развивает пространственные представления о местопо-

ложении объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться в пространстве 

(класса, школы, двора и др. объекта);  

корригирует нарушения эмоционально – волевой личностной сферы обучающегося; 

формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс «Окружающий мир» построен по концентрическому принципу, а также с учетом 

преемственности тематического планирования навесь курс обучения. Такой принцип по-

зволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми 

сведениями.  

Курс «Окружающий мир» не строится по принципу планирования на определенный 

период, в нем представлены тематические блоки, последовательность и время изучения 

которых может варьироваться учителем самостоятельно, с опорой на учебный план кон-

кретного образовательного учреждения. На уроках следует использовать разнообразные 

наглядные средства обучения: натуральные объекты,муляжи, макеты, гербарии, коллек-

ции, различные мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учеб-

ного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр и составления на их основе описанийобъектов природы или 

природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности обучающих-

ся под руководством учителя.  

Знания и умения по курсу «Окружающий мир» необходимо реализовывать на уроках 

таких предметных областей, как русский язык, чтение, математика, изобразительное ис-
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кусство, технология, а также найтиим применение в программе внеурочной деятельно-

сти. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 На изучение курса «Окружающий мир» отводится 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные не-

дели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 Для обучающихся с НОДА с умственной отсталостьюочень важно, чтобы все обуче-

ние носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения 

программы в курсе «Окружающий мир» реализуется формирование личностных уме-

ниями. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жиз-

ненных компетенций. 

 В курсе «Окружающий мир» представлены многообразные задания, иллюстративный 

и текстовый материал на развитие следующих личностных умений: 

 - осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника;  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущ-

но необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского со-

провождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в 

организации обучения; 

 - способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

 - владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 - осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной орга-

низации через содержание курса «Окружающий мир»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

 - овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций.  

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие коммуни-

кативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и использовать по-

лученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, 

понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, на-

пример, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д. Работа над развитием регулирующей 

функции речи проводится также через специально организованную на уроке работу по 

освоению общеучебных навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки 

на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Окружающий мир» должен быть направлен 

на овладение следующими коммуникативными навыками: 

- умением вступать в контакт и работать в группах;  

-умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с однокласс-

никами, сверстниками, учителями;  

-умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

-умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту;  

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; -договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мне-

нием большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  
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В рамках изучения курса «Окружающий мир» развиваются следующие регулятив-

ные учебные действия: 

-входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигна-

лу (школьный звонок, разрешение учителя); 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 

(зала, учебного помещения, столовой); 

- организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на пе-

ремене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими обучающимися);  

-использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) в учебное время;  

-самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя;  

-корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя); 

--принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе.  

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета «Окружающий мир» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями науча-

ются следующим познавательным учебным действиям: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений ок-

ружающей действительности, характеризовать предметы и явления по их основным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); 

- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом мате-

риале; использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изобра-

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

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементар-

ные обобщения; 

- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

- знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» могут быть минималь-

ными и достаточными. 

 Минимальным уровнем является формирование следующих умений:  

-правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  

-различать объекты живой и неживой природы;  

-выделять части растений; 

- узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

-называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

- соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы;  

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки:  

-овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явле-

ниями природы; узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естест-

венных условиях;  

-отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответст-

вии со своими знаниями.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Подготовительный класс является диагностическим для изучения возможностей обу-

чающихся с учетом их психофизических возможностей, для изучения имеющихся у них 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира, социальной роли, опыте 
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взаимодействия. В подготовительном классе на уроках по курсу «Окружающий мир» 

обучающиеся расширяют свой активный и пассивный словарь, обучаются взаимодейст-

вовать со взрослыми и сверстниками в новой для них, учебной ситуации, овладевают на-

выками правильного поведения на уроках, экскурсиях в различных формах групповой и 

индивидуальной деятельности.  

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся ба-

зовых представлений о природе. 

 Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем в зависимости от состава класса и инди-

видуальных возможностей обучающихся.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями ок-

ружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека.  

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением 

объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, сложно-

стью видов работ по той или иной теме. Структура курса представлена следующими раз-

делами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»).  

Раздел «Безопасное поведение» в подготовительном классе изучается в начале учеб-

ного года отдельным блоком для формирования у обучающихся навыков общения, пове-

дения в школе, во вновь созданном социальном окружении. Отдельные темы безопасно-

го поведения встречаются и в других разделах 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Безопасное поведение 

1 Моя школа 1ч 

2 Дорога в школу. Транспорт 1ч 

3 Мой класс. Мои обязанности в классе 1ч 

4 Мое поведение в школе 1ч 

5 Учебные вещи. Одежда и обувь 1ч 

6 Расписание уроков. Мой режим дня 1ч 

7 Моя семья. Мои обязанности в семье 1ч 

8 Мой город (поселок, село, деревня) 1ч 

Неживая природа 

9 Мир природы. Земля 1ч 

10 Солнце. Луна 1ч 

11 День. Ночь. Утро. Вечер 1ч 

12  Мой режим дня. Утренняя зарядка  1ч 

Сезонные изменения в природе 

13 Погода. Календарь погоды. Осенняя погода 1ч 

14 Парк (лес, сквер) осенью 1ч 

15 Животные осенью 1ч 

16 Осенняя простуда (профилактика) 1ч 

17 Зимняя погода. Календарь погоды 1ч 

18 Растения зимой. Животные зимой  1ч 

19 Зимние забавы. Зимние праздники. Осторожно, лед! 9правила пове-

дения на льду) 

1ч 

20 Весенняя погода. Календарь 1ч 

21 Растения весной. Животные весной 1ч 
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22  Праздники. Мамин день 1ч 

23 Летняя погода. Календарь  1ч 

24  Летние забавы. Осторожно, речка! (правила поведения на воде) 1ч 

25 Растения летом. Животные летом 1ч 

Живая природа 

Растения 

26 Овощи. Фрукты. Ягоды 1ч 

27 Цвет. Травы. Деревья. Кустарники 1ч 

28 Квест-игра «Угадай растение» 1ч 

Животные 

29 Домашние животные. Дикие животные  1ч 

30 Птицы. Насекомые 1ч 

Человек 

31 Части тела человека. Расскажи про себя 1ч 

32 Как мы ходим. Как мы видим. Как мы слышим. Как мы чувствуем 1ч 

33 Гигиена тела человека. Мытье рук 1ч 

 Итого 33ч 

 

 

Окружающий мир. Первый класс 

 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Окружающий мир» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

-обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 

уточняет имеющиеся у детей представления о живойи неживой природе, даетновые зна-

ния об основных ее элементах; 

-на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представленияо 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живогомирак ус-

ловиям внешней среды; 

-вырабатывает умения наблюдать природные явления,сравнивать их, составлятьустные 

описания, использоватьв речи итоги наблюдений и опытных работ,отмечать фенологи-

ческие данные; 

-формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

-конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическуюдеятельность 

обучающихся на основе предоставляемого материала; 

-вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложныепричин-

но-следственные связи; 

-развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явленийприроды; 

-в практической деятельности развивает пространственные представления оместополо-

жении объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться впространстве 

(класса, школы, двора и др. объекта); 

-корригирует нарушения эмоционально – волевой личностной сферыобучающегося; 

-формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека,учит 

детей бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Окружающий мир» построен по концентрическому принципу,а также сучетом 

преемственности тематического планирования навесь курс обучения. Такойпринцип по-

зволяет повторять изакреплять полученные знания в течение года, дополнятьих новыми 

сведениями. 
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Курс «Окружающий мир» не строится по принципу планирования наопределенный пе-

риод, в нем представлены тематические блоки, последовательность ивремя изучения ко-

торых может варьироваться учителем самостоятельно, с опорой научебный план кон-

кретного образовательного учреждения. На уроках следуетиспользовать разнообразные 

наглядные средства обучения: натуральныеобъекты,муляжи, макеты, гербарии, коллек-

ции, различные мультимедийные материалы. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления 

на их основе описанийобъектов природы или природных явлений, а также разнообраз-

ной 

природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Окружающий мир» необходимо реализовывать науроках та-

ких предметных областей, как русский язык, чтение, математика,изобразительное искус-

ство, технология, а также найтиим применение в программевнеурочной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Окружающий мир» реализуется формирование личност-

ных 

умениями. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 

жизненных компетенций. В курсе «Окружающий мир» представлены многообразные 

задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных 

умений: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, онасущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинскогосопро-

вождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

в организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи,при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности иповседневной жиз-

ни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодейст-

вия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственнойорганизации через содержание курса «Окружающий мир»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитиекоммуника-

тивной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобыразвивать у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться ииспользовать по-

лученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умениезадать вопрос, по-

нять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивноеобщение, напри-

мер, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д. 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также черезспециально 

организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, такихкак: выслу-

шивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока,планирование работы, 

отчет о работе и т. д. 



90 
 

Таким образом, процесс изучения курса «Окружающий мир» должен бытьнаправлен на 

овладение следующими коммуникативными навыками: 

-умением вступать в контакт и работать в группах; 

-умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

-одноклассниками, сверстниками, учителями; 

-умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

-умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видахдеятельно-

сти и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать слюдь-

ми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением  

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

В рамках изучения курса «Окружающий мир» развиваются следующиерегулятивные 

учебные действия: 

-входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условномусигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

-самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса(зала, 

учебного помещения, столовой); 

-организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (напере-

мене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другимиобучающимися); 

-использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) в учебное время; 

-самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

-корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии синструкцией 

(под руководством учителя); 

-принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета «Окружающий мир» обучающиеся с интеллектуальными нарушенияминауча-

ются следующим познавательным учебным действиям: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явленийокру-

жающей действительности,характеризовать предметы и явления по их основным свойст-

вам (цвету, форме,размеру, материалу); 

-находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемомматериале; 

-использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (пониматьизображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическоеизображение, таблицу, предъ-

явленных на бумажных и электронных и другихносителях); 

-называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делатьэлементарные 

обобщения; 

-знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, ихчастей; 

-знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

-правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

-различать объекты живой и неживой природы; 

-выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

-называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своейместности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 
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Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся синтеллекту-

альными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами иявлениями 

природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественныхусловиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии сосвоими 

знаниями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На втором году обучения продолжается формирование у обучающихся базовыхпред-

ставлений о природе. 

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное дляизучения каж-

дой из них, могут быть изменены учителем. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениямиокру-

жающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственныесвязи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличаетсяувеличением 

объема предъявляемого учебного материала, его усложнением ирасширением, сложно-

стью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»).Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдель-

ные темыпо этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая 

природа»,«Живая природа». 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Безопасное поведение 

1 Моя школа 1ч 

2 Дорога в школу. Транспорт 1ч 

3 Мой класс. Мои обязанности в классе 1ч 

4 Мое поведение в школе 1ч 

5 Учебные вещи. Одежда и обувь 1ч 

6 Расписание уроков. Мой режим дня 1ч 

7 Моя семья. Мои обязанности в семье 1ч 

8 Мой город (поселок, село, деревня) 1ч 

Неживая природа 

9 Мир природы. Земля 1ч 

10 Солнце. Луна 1ч 

11 День. Ночь. Утро. Вечер 1ч 

12  Мой режим дня. Утренняя зарядка  1ч 

Сезонные изменения в природе 

13 Погода. Календарь погоды. Осенняя погода 1ч 

14 Парк (лес, сквер) осенью 1ч 

15 Животные осенью 1ч 

16 Осенняя простуда (профилактика) 1ч 

17 Зимняя погода. Календарь погоды 1ч 

18 Растения зимой. Животные зимой  1ч 

19 Зимние забавы. Зимние праздники. Осторожно, лед! 9правила пове- 1ч 
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дения на льду) 

20 Весенняя погода. Календарь 1ч 

21 Растения весной. Животные весной 1ч 

22  Праздники. Мамин день 1ч 

23 Летняя погода. Календарь  1ч 

24  Летние забавы. Осторожно, речка! (правила поведения на воде) 1ч 

25 Растения летом. Животные летом 1ч 

Живая природа 

Растения 

26 Овощи. Фрукты. Ягоды 1ч 

27 Цвет. Травы. Деревья. Кустарники 1ч 

28 Квест-игра «Угадай растение» 1ч 

Животные 

29 Домашние животные. Дикие животные  1ч 

30 Птицы. Насекомые 1ч 

Человек 

31 Части тела человека. Расскажи про себя 1ч 

32 Как мы ходим. Как мы видим. Как мы слышим. Как мы чувствуем 1ч 

33 Гигиена тела человека. Мытье рук 1ч 

 Итого 33ч 

 

 

Музыка. Подготовительный класс 

 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы  

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с НОДА и умст-

венной отсталостью как неотъемлемой части духовной культуры личности. Основы му-

зыкальной культуры обучающихся с НОДА и умственной отсталостью – интегративное 

понятие, предполагающее овладение элементарными компонентами качеств, необходи-

мых для занятий музыкальной деятельностью, доступное всем обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью с незначительными музыкальными способностями, не преду-

сматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музы-

кой (устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных знаний, вне-

музыкальные представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музы-

ке; проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное голосоведение 

мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; точное воспроизведение 

ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкаль-

ных инструментах).         

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями);  

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музы-

кального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки,  посе-

щению выступлений профессиональных и самодеятельных музыкальных исполнителей, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

 - развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произ-

ведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение 

опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной деятель-

ности;  
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- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные 

процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковы-

сотный слух и др.); 

 - обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздни-

ки, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к 

Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности; 

 - формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процес-

сах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а 

также самостоятельного использования доступных технических средств для реализации 

потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музы-

кальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики воз-

можной социальной дезадаптации.  

Общая характеристика учебного предмета.  

 «Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с НОДА и умственной отсталостью элементарных знаний, умений и навыков в облас-

ти музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музы-

кальной деятельности. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе заня-

тий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, 

изучение элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского 

оркестра, у обучающихся с НОДА и умственной отсталостью вырабатываются необхо-

димые умения музыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, приоб-

ретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные представ-

ления о теории музыки.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается спе-

цифическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных 

видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на 

принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и диффе-

ренциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оп-

тимистической перспективы, комплексности, доступности, систематичности и последо-

вательности, наглядности.             

Описание места учебного предмета в учебном плане  

На изучение предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю (33 учебные недели). 

Всего 33 часа в год.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

Личностные результаты: 

 - положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельно-

сти;  

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 - готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучаю-

щимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

 - осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;  

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

 - начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 



94 
 

 - сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценно-

стей, чувств и оценочных суждений; - наличие доброжелательности, отзывчивости, от-

крытости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к собст-

венному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

 Предметные результаты:  

Минимальный уровень:  

- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

 - пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 - выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков;  

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение со-

гласных звуков в конце и в середине слов; 

 - правильная передача мелодии в диапазоне ре1 -си1 ;  

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 - различение песни, танца, марша; 

 - передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

 - определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные);  

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень:  

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровож-

дением, так и без него; 

 - представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

 - сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполне-

ния, с учетом средств музыкальной выразительности;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 - знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особен-

ности регистра (низкий, средний, высокий) и др.  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки.  

                                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

 - социокультурные требования современного образования; 

 - приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в контек-

сте мировой культуры;  

 - художественная ценность музыкальных произведений; 

 - доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающихся с НОДА и ум-

ственной отсталостью;  

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной деятельно-

сти.   Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимися с НО-

ДА и умственной отсталостью основ музыкального искусства: 

 - жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

 - основные средства музыкальной выразительности;  

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

 - зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

 - основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 

восприятие.  
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Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (рус-

ской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и компози-

торская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к 

родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования 

музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта рус-

ской народной и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских ком-

позиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающихся с НОДА и умственной отста-

лостью ранее изученных музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, 

осознанию средств музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, 

закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и навы-

ков, совершенствованию собственного музыкального опыта.  

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содер-

жания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающихся с НОДА 

и умственной отсталостью. Необходимо учитывать наличие образного содержания, что 

соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с НОДА и умст-

венной отсталостьюблизки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: си-

туации взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 

трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 

ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармони-

ей. 

 В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с НОДА и умственной отста-

лостью овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями 

о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональ-

ной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных музы-

кальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами примерное 

содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме 

и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокой-

ная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения 

по вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструмен-

тальном произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окон-

чание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллек-

тивах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звуча-

нии.  

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песниприбаутки, шуточные 

песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                                           I четверть  

1 Вводный урок 1 

2,3 «Мои любимые игрушки» 2 

4 Обобщение по теме: «Мои любимые игрушки» 1 

5-7 «Что нам осень принесет» 3 

8 Обобщение по теме: «Что нам осень принесет» 1 

                                                           II четверть  

9,10 «Зимние забавы» 2 

11 Обобщение по теме: «Зимние забавы» 1 



96 
 

12-14 «Маленькая елочка» 3 

15 Обобщение по теме: «Маленькая елочка» 1 

16 Контрольно - обобщающий урок 1 

                                                         III четверть  

17 «Бравые солдаты» 1 

18-20 «Песню девочкам поем» 3 

21 Обобщение по темам: «Бравые солдаты»; «Песню девочкам поем» 1 

22-24 «Веселые путешеств енники» 3 

25 Обобщение по теме: «Веселые путешестве нники» 1 

                                                     IV четверть  

26-28 «Веселый музыкант» 3 

29 Обобщение по теме: «Веселый музыкант» 1 

30,31 «Я на солнышке лежу» 2 

32 Обобщение по теме: «Я на солнышке лежу» 1 

33 Контрольно - обобщающ ий урок 1 

 Итого 33 

 

Музыка. 1 класс 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью как неотъемлемой части духовной культуры личности. Осно-

вымузыкальной культуры обучающихся с НОДА и умственной отсталостью – интегра-

тивноепонятие, предполагающее овладение элементарными компонентами качеств, не-

обходимыхдля занятий музыкальной деятельностью, доступное всем обучающихся с 

НОДА иумственной отсталостью с незначительными музыкальными способностями, не-

предусматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям-

музыкой (устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных зна-

ний,внемузыкальные представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным 

вмузыке; проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное голосове-

дениемелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; точное воспроиз-

ведениеритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на простейших му-

зыкальныхинструментах). 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

идоступными исполнительскими умениями); 

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления отмузыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки,посещению вы-

ступлений профессиональных и самодеятельных музыкальных исполните-

лей,самостоятельной музыкальной деятельности; 

- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальныхпроизведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретениеопыта само-

стоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-оценочнойдеятельности; 

- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные 

процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковы-

сотныйслух и др.); 

- обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, 
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обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Ро-

дине,патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так 

и вовнеурочной деятельности; 

- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах 

сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также 

самостоятельного использования доступных технических средств для реализации 

потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностеймузыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отстало-

стью(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилак-

тики 

возможной социальной дезадаптации. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музы-

кальнойдеятельности. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе заня-

тий такимивидами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, 

изучениеэлементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского 

оркестра, уобучающихся с НОДА и умственной отсталостью вырабатываются необхо-

димые умениямузыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, приоб-

ретаютсяпервоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные представ-

ления о теориимузыки. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечиваетсяспецифическими психокоррекционными и психотерапевтическими свой-

ствами различныхвидов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный про-

цесс основан напринципах природосообразности, культуросообразности, индивидуали-

зации идифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания,оптимистической перспективы, комплексности, доступности, систематично-

сти ипоследовательности, наглядности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю (33 учебные недели). Всего33 

часа в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 
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Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшимиэлементами 

динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесениесо-

гласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальныхпроизведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особен-

ностирегистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графическогоизображения 

музыки. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций вконтексте 

мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью; 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальнойдеятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимися с НОДА и 

умственной отсталостью основ музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 

восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композитор-

ская;музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к 

родномукраю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования 

музыки;основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта рус-
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ской народнойи профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских ком-

позиторов. 

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма построе-

нияучебного материала. Повторение обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

ранееизученных музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осозна-

ниюсредств музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, закреп-

лениюуже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и навы-

ков,совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания-

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью. Необходимо учитывать наличие образного содержания, что 

соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с НОДА и 

умственной отсталостью близки и доступны образы, связанные с их интересами и бы-

том:ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы жи-

вотных,сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные 

явления,трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: 

четкой, яснойструктурностью, формой; простотой музыкального языка; классической 

гармонией;выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразитель-

ных,танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с НОДА и умственной 

отсталостью овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на художествен-

ныеобразы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представле-

ниями омногообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмо-

циональнойотзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различ-

ных музыкальныхжанров, разных по своему характеру; умением передавать словами 

примерное содержаниемузыкального произведения; умением определять разнообразные 

по форме и характерумузыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, 

спокойная мелодия); 

умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступле-

нию; 

умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведе-

нии; 

умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями 

осольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведенияотечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется смысло-

войдоступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритми-

ческийрисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организациищадящего голосового режима. Примерная тематика произведений: о приро-

де, труде,профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди 

жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбель-

ные песни и пр. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                                           I четверть  

1 Вводный урок 1 

2,3 Домашние животные 2 

4 Обобщение по теме: «Домашние животные» 1 
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5-7 «Урожай собирай» 3 

8 Обобщение по теме: «Урожай собирай» 1 

                                                           II четверть  

9,10 «К нам гости пришли» 2 

11 Обобщение по теме: «К нам гости пришли» 1 

12-14 «Новогодний хоровод» 3 

15 Обобщение по теме«Новогодний хоровод» 1 

16 Контрольно - обобщающий урок 1 

                                                         III четверть  

17 «Защитники Отечества» 1 

18-20 «Девочек наших мы поздравляем» 3 

21 Обобщение по темам: «Защитники Отечества»Девочек наших мы 

поздравляем» 

1 

22-24 «Дружба крепкая» 3 

25 Обобщение по теме: Дружба крепкая» 1 

                                                     IV четверть  

26-28 «Трудимся с охотой» 3 

29 Обобщение по теме: «Трудимся с охотой» 1 

30,31 «Вот оно какое наше лето» 2 

32 Обобщение по теме: «Вот оно какое наше лето» 1 

33 Контрольно - обобщающ ий урок 1 

 Итого 33 

 

ИЗО. Подготовительный класс 

 

Пояснительная записка 

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Уроки обучения изобразительному искусству в подготовительном классе направле-

ны на: 

 – всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

 – формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и спе-

циальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппли-

кации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предме-

та, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, ап-

пликации, лепке;  

– развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повсе-

дневной жизни.    

         Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

 ‒ коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и це-

ленаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия фор-

мы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения нахо-

дить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и разли-

чие между предметами;  

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирова-

ние умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последо-

вательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои дейст-

вия;  
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‒ коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации;  

‒ развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

                                       Общая характеристика учебного предмета  

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического по-

знания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах дея-

тельности ребенок с НОДА с умственной отсталостьюразвивается многосторонне: фор-

мируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы дея-

тельности 

. Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» со-

ставляют предметную область «Искусство». 

    Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализиро-

вать их содержание и формулировать своего мнения о них.  

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.   

Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных мате-

риалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

                   Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 ‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование; 

 ‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

 ‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на изо-

бразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представ-

лению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

 ‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин худож-

ников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративноприк-

ладного искусства.            

      В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству мо-

жет строиться на основе использования нескольких видов работ: упражнения игрового 

характера на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процес-

сов, обучение приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, 

при составлении аппликации; работа над развитием речи.  
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Описание места учебного предмета  

      Согласно учебному плану образования обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью на изучение предмета «Изобразительное искусство» в подготовитель-

ном классе отведено по 1 часу в неделю, что составляет 33 часа за учебный 

год.Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности;  

понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональ-

ной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности; овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседнев-

ной жизни;  

овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социаль-

ного взаимодействия; 

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; приня-

тие и освоение социальной роли обучающегося;  

развитие эстетических потребностей и чувств; проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи.  

Предметные результатысвязаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.Минимальный уровень является обязательным для большинства обу-

чающихся с НОДА с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения это-

го уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятстви-

ем к получению ими образования по этому варианту программы.  Посредством занятий 

изобразительной деятельностью обучающиеся достигают следующих результатов:  

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни чело-

века;  

 • интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потреб-

ность в художественном творчестве;  

• практические умения и навыки в восприятии произведений искусства;  

• элементарные практические умения и навыки изобразительной деятельности; 

 • понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и терми-

нологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и обсуждении 

предметов искусства и народного творчества. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

        Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и коррек-

ционную работу, направленную на формирование познавательной деятельности и навы-

ков работы с художественными материалами. В ходе выполнения практических видов 

деятельности обучающиеся подготовительного класса получают первоначальные пред-

ставления о человеке и изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, 

правилах поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах органи-

зации рабочего места, материалах и инструментах, используемых в процессе изобрази-

тельной деятельности, и правила их хранения.  

Направления работы 

Формирование организационных умений:правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе.  

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки при 

изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка рукою педа-

гога) движений. Формирование правильного удержания карандаша и кисточки; форми-
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рование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппли-

кации, рисовании):  

Приемы лепки:  

-разминание куска пластилина; 

- отщипывание кусков от целого куска пластилина; размазывание по картону; 

- скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

-примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объ-

екта при подготовке детей к рисованию:  

-складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;  

-совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометриче-

ской фигуры без фиксации на плоскости листа 

;- расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соот-

ветствующем пространственном положении;  

-составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

- приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой ли-

ниям); раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине, с учѐтом композиции;  

-приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея; приѐмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

 Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

-рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образ-

цу;         -обведение контура по точкам (пунктирам);  

-рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

- рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 

-линий замкнутого контура (круг, овал);  

-удерживание карандаша, фломастера в руке под определѐнным наклоном к плоскости 

поверхности листа;  

-осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке при рисова-

нии; 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш; завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по об-

разцу) 

Приемы работы красками: 

- примакивание кистью;  

-наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов;  

-обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                                           I четверть  

1 Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. Апплика- 1 
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ция 

2 Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование 1 

3 Фрукты, овощи разного цвета. Рисование 1 

4 Простые формы предметов.   Сложные формы. Рисование 1 

5 Линия. Точка. Пятно. Рисование 1 

6 Изображаем лист сирени. Рисование 1 

7 Лепим лист сирени 1 

8 Лепим. Матрешка 1 

9 Рисуем куклу неваляшку. 1 

                                                           II четверть  

10 Деревянный дом в деревне. Лепка 1 

11 Изображаем деревянный дом из бревен. Аппликация 1 

12 Аппликация «Рыбки в аквариуме» 1 

13 Зима. Снеговик. Праздник Новый год. Аппликация. 1 

14 Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. Рисование. Апплика-

ция 

1 

15 Лепим человека из пластилина. Голова, лицо человека 1 

16 Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку: слепи и нари-

суй. 

1 

                                                         III четверть  

17 Рассматривание картин художников 1 

18 Пирамидка. Рыбка. Аппликация 1 

19 Ваза с цветами. Аппликация 1 

20 Колобок. Нарисуй картинку 1 

21 Дома в городе. Аппликация  

22 Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. Лепка 1 

23 Многоэтажный дом. Аппликация 1 

24 Весна пришла. Яркое солнце. Составить рассказ 1 

25 Весна. Почки на деревьях. Рисование 1 

                                                     IV четверть  

26 Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет 

кораблик. Рисование 

1 

27 Цветок. Ветка акации с листьями. Рисование 1 

28 Коврик для куклы. Узор в полосе. Аппликация 1 

29 Весна. Праздник. Хоровод. Сделай аппликацию и дорисуй еѐ. 1 

30 Изобрази дом в деревне. Деревья рядом с домом. Рисование  

31 Грибы. Грибы на пеньке. Аппликация 1 

32 Придумай свой рисунок. (Учитывай понятия: наверху, внизу.) Рисо-

вание. Наверху облака. Внизу цветы. Рисование 

1 

33 Придумай свой рисунок  Учитывай понятия: «над», «под», «посере-

дине», «в центре».) 

1 

 Итого 33 

 

 

Изо. 1 класс 

 

Пояснительная записка 

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  
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Уроки обучения изобразительному искусству в подготовительном классе направле-

ны на: 

 – всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

 – формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и спе-

циальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппли-

кации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предме-

та, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, ап-

пликации, лепке;  

– развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повсе-

дневной жизни.    

         Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

 ‒ коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и це-

ленаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия фор-

мы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения нахо-

дить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и разли-

чие между предметами;  

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирова-

ние умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последо-

вательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои дейст-

вия;  

‒ коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации;  

‒ развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенок с НОДА с умственной отсталостью развивается многосторонне: 

формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы 

деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» 

составляют предметную область «Искусство». 

Основные задачи изучения предмета: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

-Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

-Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

-Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора. 

-Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них. 

-Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

-Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различныхматериа-

лов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование иработа в не-

традиционных техниках. 

-Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

-Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 
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-Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

-Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

-Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в груп-

пах,выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобрази-

тельной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование; 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картинхудожников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству может 

строиться на основе использования нескольких видов работ: упражнения игрового ха-

рактерана развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов, 

обучениеприемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при 

составленииаппликации; работа над развитием речи. 

Описание места учебного предмета 

Согласно учебному плану образования обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отведено по 

1 часув неделю, что составляет 33 часа за учебный год. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

-положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

-понимание красоты в окружающей действительности и возникновениеэмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

-адекватные представления о собственных возможностях; 

-осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

-проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

-привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

стремление к творческому досугу на основе предметно-практической иизобразительной 

деятельности; 

-установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности; 

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

-овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социальноговзаимодейст-

вия; 

-элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
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социальных ситуациях; 

-развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательно-

сти,эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопережи-

вания к чувствам других людей. 

Предметные результатысвязаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений,способность их применять в практической деятельности. 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают 

следующих результатов: 

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизничеловека; 

• интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности,потребность в 

художественном творчестве; 

• практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

• элементарные практические умения и навыки изобразительной деятельности; 

• понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической итерминологи-

ческой лексикой, используемой при изобразительной деятельности иобсуждении пред-

метов искусства и народного творчества. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, отражающих 

направления освоения курса: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

уменийвоспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Раз-

витиевосприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучениевосприятию произведений искусства». 

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся подготовительного-

класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную работу, направленную на-

формирование познавательной деятельности и навыков работы с художественными 

материалами. В ходе выполнения практических видов деятельности обучающиеся полу-

чаютпервоначальные представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке 

изобразительного искусства, правилах поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства, правилах организации рабочего места, материалах и инструментах, исполь-

зуемых впроцессе изобразительной деятельности, и правила их хранения. 

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических умений происходит в 

процессеосвоения учебного материала по ниже указанным разделам программы. 

1. Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме 

изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы прямоугольника, 

квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно 

рабочего стола, парты, мольберта (без терминологии, только в практическом примене-

нии). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с 

параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). Выбор вари-

антарасположения прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изо-

бражения.Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изо-

бражением. 

Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху листа. Применение 

выразительных средств композиции: передача величинного контраста между нескольки-

миобъектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво,правило/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании (узор в полосе). 

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 
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Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», 

«части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей 

действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. Геометрические 

фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах путѐм сравне-

ния:овал, прямоугольник – это формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение 

признаков простой формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение 

предметов простой и сложной формы. 

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. 

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным представлени-

ям).Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получе-

ниеполоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького прямоугольника из 

прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадра-

та).Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с по-

мощьюучителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету). 

иемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей 

и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клет-

кам,самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе 

(повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование элементов по 

форме,цвету; расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под дру-

гом повертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой —

поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм (круг, 

квадрат, 

прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. 

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание,называние 

и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов 

(овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов похоже/непохоже; 

соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его изображе-

ния влепке, аппликации и рисунке. Передача сходства в изображении при работе с нату-

ры.Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и неярких, 

темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности состояния «гру-

стно –радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

4. Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем 

создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов окружающего мира. 

Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие произведения живо-

писи играфики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Кры-
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мов, Б.Кустодиев и др.«Как и для чего создаются произведения декоративно-

прикладного искусства».Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игру-

шек. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование; 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей наизоб-

разительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей наизобрази-

тельной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу,представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративнойаппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картинхудожников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                                           I четверть  

1 Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. Апплика-

ция 

1 

2 Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование 1 

3 Фрукты, овощи разного цвета. Рисование 1 

4 Простые формы предметов.   Сложные формы. Рисование 1 

5 Линия. Точка. Пятно. Рисование 1 

6 Изображаем лист сирени. Рисование 1 

7 Лепим лист сирени 1 

8 Лепим. Матрешка 1 

9 Рисуем куклу неваляшку. 1 

                                                           II четверть  

10 Деревянный дом в деревне. Лепка 1 

11 Изображаем деревянный дом из бревен. Аппликация 1 

12 Аппликация «Рыбки в аквариуме» 1 

13 Зима. Снеговик. Праздник Новый год. Аппликация. 1 

14 Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. Рисование. Апплика-

ция 

1 

15 Лепим человека из пластилина. Голова, лицо человека 1 

16 Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку: слепи и нари-

суй. 

1 

                                                         III четверть  

17 Рассматривание картин художников 1 

18 Пирамидка. Рыбка. Аппликация 1 

19 Ваза с цветами. Аппликация 1 

20 Колобок. Нарисуй картинку 1 

21 Дома в городе. Аппликация  

22 Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. Лепка 1 

23 Многоэтажный дом. Аппликация 1 

24 Весна пришла. Яркое солнце. Составить рассказ 1 
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25 Весна. Почки на деревьях. Рисование 1 

                                                     IV четверть  

26 Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет 

кораблик. Рисование 

1 

27 Цветок. Ветка акации с листьями. Рисование 1 

28 Коврик для куклы. Узор в полосе. Аппликация 1 

29 Весна. Праздник. Хоровод. Сделай аппликацию и дорисуй еѐ. 1 

30 Изобрази дом в деревне. Деревья рядом с домом. Рисование  

31 Грибы. Грибы на пеньке. Аппликация 1 

32 Придумай свой рисунок. (Учитывай понятия: наверху, внизу.) Рисо-

вание. Наверху облака. Внизу цветы. Рисование 

1 

33 Придумай свой рисунок  Учитывай понятия: «над», «под», «посере-

дине», «в центре».) 

1 

 Итого 33 

 

Технология(ручной труд).Подготовительный класс 

Пояснительная записка 

     Цели образовательно-коррекционной работы:  

развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти на основе овладения технологическими знаниями;  

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда; подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению.  

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.);  

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие ин-

тереса к труду; 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оце-

нивать качество готовых изделий);  

формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и ин-

струменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

                            Общая характеристика учебного предмета 

 Программа «Технология (ручной труд)», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообра-

зии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реа-

лизовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьни-

ков и создает условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  

        Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане  

Объем учебного времени в подготовительном классе: 1-ый год обучения – 33ч (1 ч в 

неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных каникул 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 Личностные результаты У ученика будут сформированы: 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

-целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

-уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе;  

-эстетические потребности, ценности и чувства;  

-принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл учения. 

 Минимальный уровень освоения учебного материала:  

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии.  

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  

Достаточный уровень:  

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач.  

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

навыкам самообслуживания;  

технологическими приемами ручной обработки материалов; правилам техники безо-

пасности.  

Ученик получит возможность научиться:  

первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, технологических и организационных задач; первоначальным знаниям 

о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и художественноконструкторских задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Учебно-тематический план (1-ый год обучения) 

 

№ Тема Всего часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с глиной и пластилином 5 

3 Работа с природными материалами 4 

4 Работа с бумагой 4 

5 Работа с глиной и пластилином 5 
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6 Работа с бумагой (работа с инструментами) 4 

7 Работа с нитками 5 

8 Работа с бумагой в технике «Оригами» 3 

 Резерв 2 

 итого 33 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№

 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Работа с глиной и пластилином. 6ч  

1 Вводный урок. Знакомство с предметом. 1 

2,3 Аппликация из пластилина «Яблоко» 2 

4-6 Изделия из глины и пластилина «Домик», «Елочка» 3 

Работа с природными материалами 4 ч.  

7,8 «Коллекция из листьев» 2 

9,10 «Бабочка»  2 

«Работа с бумагой» 4 ч.  

11,12 «Коллекция образцов бумаги» 2 

13,14 «Елочка» «Наборная линейка» 2 

Работа с глиной и пластилином 5 ч  

15 «Помидор» 1 

16 «Огурец» 1 

17 «Свекла»  1 

18,19 «Морковь» 2 

 Работа с бумагой (работа с инструментами) 4 ч.  

20,21 «Геометрический орнамент из квадратов» 2 

22 «Парусник из треугольников» 1 

23 «Орнамент из треугольников» 1 

Работа с нитками 5 ч.  

24,25 «Как работать с нитками» 2 

26-8 «Приемы шитья» (без иголки) 3 

Работа с бумагой в технике «Оригами 3 ч.  

29,31 «Елочка» 3 

32,33 Резерв 2 

 Итого 33 

 

 

Технология(ручной труд). 1 класс 

Пояснительная записка 

     Цели образовательно-коррекционной работы:  

-развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти на основе овладения технологическими знаниями;  

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда;  

-подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению.  
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Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.);  

-ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, -

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие ин-

тереса к труду; 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оце-

нивать качество готовых изделий);  

-формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и ин-

струменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования 

Общая характеристика учебного предмета 

     Программа «Технология (ручной труд)», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообра-

зии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реа-

лизовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьни-

ков и создает условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

   Объем учебного времени в 1 классе: 1-ый год обучения – 33ч (1 ч в неделю; 33 учебные 

недели с учетом дополнительных каникул); 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Ученик получит возможность для формирования: 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

эстетические потребности, ценности и чувства; 

принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной дея-

тельности и личностный смысл учения. 

Минимальный уровень освоения учебного материала: 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

Достаточный уровень: 
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Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-

ных художественно-конструкторских задач. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной обработки материа-

лов; правилам техники безопасности. 

Ученик получит возможность научиться: 

первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии; 

представлениям о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, технологических и организационных задач; 

первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно- 

конструкторских задач. 

 

             ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Тема Всего часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с глиной и пластилином 8 

3 Работа с природными материалами 3 

4 Работа с бумагой 17 

5 Работа с нитками 4 

 итого 33 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№

 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Работа с глиной и пластилином. 6ч  

1 Вводный урок. Знакомство с предметом. 1 

2,3 Аппликация из пластилина «Яблоко» 2 

4-6 Изделия из глины и пластилина «Домик», «Елочка» 3 

Работа с природными материалами 4 ч.  

7,8 «Коллекция из листьев» 2 

9,10 «Бабочка»  2 

«Работа с бумагой» 4 ч.  

11,12 «Коллекция образцов бумаги» 2 

13,14 «Елочка» «Наборная линейка» 2 

Работа с глиной и пластилином 5 ч  

15 «Помидор» 1 

16 «Огурец» 1 

17 «Свекла»  1 

18,19 «Морковь» 2 

 Работа с бумагой (работа с инструментами) 4 ч.  
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20,21 «Геометрический орнамент из квадратов» 2 

22 «Парусник из треугольников» 1 

23 «Орнамент из треугольников» 1 

Работа с нитками 5 ч.  

24,25 «Как работать с нитками» 2 

26-28 «Приемы шитья» (без иголки) 3 

Работа с бумагой в технике «Оригами 3 ч.  

29,31 «Елочка» 3 

32,33 Резерв 2 

 Итого 33 

 

Физическая культура. Подготовительный класс. 

 

Пояснительная записка 

Цель образовательной коррекционной работы  

Стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению 

социальной реабилитации детей. Достижение такого уровня развития двигательных навы-

ков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести бо-

лее активный образ жизни, общаться с другими людьми.  

                                           Общая характеристика учебного предмета 

 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 навы-

ков и умений; 

 -развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

-формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 -воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упраж-

нениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспо-

собности; 

 -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, переле-

зания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений; 

 - коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в про-

странстве, 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, элементар-

ных 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, плоскосто-

пия, дыхательной и сердечнососудистой систем, профилактика простудных и инфекцион-

ных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 - 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 тактиль-

ных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.п.;  
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- коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительнопредметно-

го и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербальнологиче-

ского мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и 

т.п 

 Описание места учебного предмета АФК в учебном плане. 

Сроки освоения программы 1 класса: 2 года. Объем учебного времени: 1-й год обуче-

ния – 99ч (3 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных каникул), 

 Индивидуальное занятие направлено на обучение произвольному и дозированному 

напряжению и расслаблению мышц, нормализации координации, опорности и равновесия, 

снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, 

предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышеч-

ной силы, выработку компенсаторных навыков. 

 Индивидуальные занятия по двигательной коррекции распределяются по необходи-

мости в зависимости от степени тяжести заболевания, объема оперативного вмешательст-

ва, отсутствия навыков самообслуживания и возможности самостоятельного передвиже-

ния. Для тех, у кого выявляются наиболее тяжелые нарушения, объем учебного материала 

в процессе может быть изменен. Необходимость АФК (двигательная коррекция) конкрет-

но для каждого ученика определяет врач по лечебной физкультуре и невропатолог. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

 - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах;  

- развитие этических качеств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Предметные результаты: 

 -формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социали-

зации; 

 -овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

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

 -взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

 -выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, при-

менение их в игровой и соревновательной деятельности. 

                                            ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматическо-

го состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать избиратель-

ное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и содейству-

ет  развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, 

которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

  Весь материал условно разделен на следующие разделы: основы знаний, развитие 

двигательных способностей (ОФП), профилактические и корригирующие упражнения, 

гимнастика с элементами акробатики, подвижные и спортивные игры, легкая атлетика, 

плавание. Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким образом, 

чтобы была возможность избирательного воздействия на ослабленные и спастические 

группы мышц с целью коррекции нарушенных двигательных функций.  
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В самостоятельный подраздел вынесены дыхательные упражнения для расслабления 

мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода 

стоп (их подвижности и опороспособности), а также упражнения для развития простран-

ственной ориентировки и точности движений.  

Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, толкание 

набивного мяча, прыжок с места.  

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, группировка, 

лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево; ОРУ (общеразвиваю-

щие упражнения) на развитие силы мышц туловища и плечевого пояса. 

 Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, улучшение функциональных двига-

тельных возможностей всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и поддержание здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК 

 - рациональную организацию на уроках АФК 

 - организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

                          Раздел 1: «ОФП» – 26 часов 

 Теоретические сведения Правила ТБ, личной гигиены. Основы зна-

ний по ЛФК. 

 

 Элементы строевой подготовки. Основные ИП и движения головы, 

рук и ног. 

 

 Элементы строевой подготовки. Упражнения с предметами и без 

предметов. Выполнение упражнений без предметов, с мячами, гим-

настическими палками. 

 

 Различные виды передвижений. Выполнение различных видов пере-

движения по мату. 

 

           Раздел 2: «Гимнастика с элементами акробатики» – 21 час 

 Элементы строевой подготовки. Ознакомление и разучивание акро-

батических упражнений. Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. Выполнение упоров, седов, группировок, перекатов. 

 

 Элементы строевой подготовки. Ознакомление и разучивание раз-

личных хватов. 

 

 Элементы строевой подготовки. Обучение выполнению упражнений 

в равновесии. 

 

                       Раздел 3: «Подвижные игры» – 26 часов 

 Элементы строевой подготовки. ОРУ с мячами Бочча. Броски мяча 

Бочча в цель. Игра «Бочча». 

 

 Обучение прокатыванию и остановке мяча. Взаимодействие игроков 

в парах, тройках. 

 

 Элементы строевой на мате. подготовки. Взаимодействие игроков. 

Бросок по воротам. 

 

Раздел 4: «Легкоатлетические упражнения» – 24 часа 

 Элементы строевой подготовки. Теоретические сведения Разучива-

ние техники метания малого мяча. 

 



118 
 

 Элементы строевой подготовки. Метание малого мяча в вертикаль-

ную и горизонтальную цели. 

 

 Элементы строевой подготовки Метание малого мяча на дальность.  

 Элементы строевой подготовки. Преодоление полосы препятствий.  

 Резерв 2 часа.  

 Итого 99ч 

 

Физическая культура. Подготовительный класс. 

 

Пояснительная записка 

Цель образовательной коррекционной работы  

Стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению 

социальной реабилитации детей. Достижение такого уровня развития двигательных навы-

ков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести бо-

лее активный образ жизни, общаться с другими людьми.  

Общая характеристика учебного предмета 

 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 навы-

ков и умений; 

 -развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

-формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 -воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упраж-

нениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспо-

собности; 

 -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, переле-

зания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений; 

 - коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в про-

странстве, 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, элементар-

ных 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, плоскосто-

пия, дыхательной и сердечнососудистой систем, профилактика простудных и инфекцион-

ных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 - 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 тактиль-

ных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.п.;  

- коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительнопредметно-

го и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербальнологиче-

ского мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и 

т.п 
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 Описание места учебного предмета АФК в учебном плане. 

Сроки освоения программы 1 класса: 2 года Объем учебного времени: – 1-й год обу-

чения – 99ч (3 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных каникул), – 2-ой 

год обучения – 99ч (3 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных каникул.   

Адаптивная физическая культура проводится в форме группового урока и индивиду-

ального занятия 

 Индивидуальное занятие направлено на обучение произвольному и дозированному 

напряжению и расслаблению мышц, нормализации координации, опорности и равновесия, 

снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, 

предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышеч-

ной силы, выработку компенсаторных навыков. 

 Индивидуальные занятия по двигательной коррекции распределяются по необходи-

мости в зависимости от степени тяжести заболевания, объема оперативного вмешательст-

ва, отсутствия навыков самообслуживания и возможности самостоятельного передвиже-

ния. Для тех, у кого выявляются наиболее тяжелые нарушения, объем учебного материала 

в процессе может быть изменен. Необходимость АФК (двигательная коррекция) конкрет-

но для каждого ученика определяет врач по лечебной физкультуре и невропатолог. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

 - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на осно-

ве 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 созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия 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 деятельно-

сти; 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 развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со-

циализации;  

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

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

взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнова-

ний;  

-выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматиче-

ского состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать избира-

тельное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и со-

действует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, осо-

бенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности.  

Весь материал условно разделен на следующие разделы: основы знаний, развитие 

двигательных способностей (ОФП), профилактические и корригирующие упражнения, 

гимнастика с элементами акробатики, подвижные и спортивные игры, легкая атлетика, 

плавание.  

1Раздел. Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким обра-

зом, чтобы была возможность избирательного воздействия на ослабленные и спастиче-

ские группы мышц с целью коррекции нарушенных двигательных функций. В самостоя-

тельный подраздел вынесены дыхательные упражнения для расслабления мышц, для 

формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода стоп (их 

подвижности и опороспособности), а также упражнения для развития пространственной 

ориентировки и точности движений. Упражнения этих подразделов в силу особой зна-

чимости должны быть включены в каждый урок. Независимо от общих задач и содержа-

ния его основной части. 

 2. Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем 

выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, перелезание и перепол-

зание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их 

особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим прак-

тическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять  

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекци-

ей дефектов походки.  

3 Раздел. Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее распро-

страненные игры среди младшего школьного возраста, проводить которые можно по уп-

рощенным правилам в зависимости от состава класса, а также баскетбол на колясках, 

бочча, настольный теннис, дартс. 

 4.Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, тол-

кание набивного мяча, прыжок с места.  

5. Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, группи-

ровка, лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево; ОРУ (обще-

развивающие упражнения) на развитие силы мышц туловища и плечевого пояса. 

 6. Раздел «Плавание» включает: основы плавательной подготовки – теоретические 

знания, упражнения на суше и в воде, общеразвивающие и специальные упражнения 

«суша», подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой 

и ее свойствами 

 Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение рациональ-

ной организации двигательного режима обучающихся, улучшение функциональных дви-

гательных возможностей всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и поддержание здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК 

 - рациональную организацию на уроках АФК 
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 - организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1: «ОФП» – 26 часов 

 Теоретические сведения.   

 Строевая подготовка. Упражнения с предметами и без предметов. 

Строевая подготовка Упражнения у гимнастической стенки 

 

 Строевая подготовка. Упражнения с гимнастическими скамейками.  

 Строевая подготовка Упражнения у гимнастической стенки  

Раздел 2: «Гимнастика с элементами акробатики» – 22 час 

 Ознакомление и разучивание акробатических упражнений  

 Ознакомление и разучивание простых и смешанных висов  

 Обучение выполнению упражнений в равновесии  

Раздел 3: «Подвижные игры» – 26 часов 

 Теоретические сведения: Игра «Бочча»  

 Обучение прокатыванию и остановке мяча. Взаимодействие игроков  

 Обучение прокатыванию и остановке мяча. Взаимодействие игроков. 

Бросок по воротам 

 

Раздел 4: «Легкоатлетические упражнения» – 24 часа 

 Элементы строевой подготовки. Теоретические сведения Разучива-

ние техники метания малого мяча. 

 

 Элементы строевой подготовки. Метание малого мяча в вертикаль-

ную и горизонтальную цели. 

 

 Элементы строевой подготовки Метание малого мяча на дальность.  

 Круговая тренировка. Преодоление полосы препятствий  

 Резерв 1 час.  

 Итого 99ч 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык. 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.Работа над вырази-

тельным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необ-

ходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причин-

ности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов ре-

чи.Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступ-

ков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины при-

роды. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с 

прочитанным. 
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Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журна-

лов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержа-

нию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писате-

лей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных па-

дежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; вос-

станавливать  нарушенный порядок слов в предложении. 

Звукии буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка на-

писания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родствен-

ных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

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

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, мо-

рей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с дру-

гими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установ-

ление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 
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Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составлен-

ному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, това-

рищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетания-

ми. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил пра-

вописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающих-

ся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных по-

средством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, неко-

торых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

«Окружающий мир» 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. На-

зывание и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Ак-

тивное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в про-

цессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и яв-

лений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений 

и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высо-

та солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние ра-

боты в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках оста-
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ются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, замороз-

ки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, мо-

розы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, 

зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий 

день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам го-

лодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Назва-

ния зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ле-

доход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках на-

бухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в 

садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появля-

ются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы 

(все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему 

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по вы-

ращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: ко-

рень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисе-

зонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, 

хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части рас-

тений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, 

хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, прино-

симая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход 

за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Веде-

ние сезонного календаря природы и труда. 
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Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на жи-

вотноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все слу-

чаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рав-

ных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компо-

нентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 

мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: ок-

ружность, дуга.Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. По-

строение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям обучающего-

ся).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим возможностям 

обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересече-

ния). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (пра-

вая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 
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-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 

0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные ариф-

метические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахож-

дения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительная деятельность 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища (по от-

дельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова   (с помощью взрослого), обозначающие пространствен-

ные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемо-

го произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими уп-

ражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-

ниями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием ос-

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурнойдеятельности 

Составлениережимадня.Выполнение простейших закаливающих процедур, ком-

плексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измере-

ние длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. 

 Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения под-

вижности суставов конечностей.  Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. 

Развитие координационных способностей.  Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приѐмы. Основные исходные положения. Сме-

на исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направле-

ния. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, перепол-

зания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника безопасности на 

уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. 

дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, 

дыхания  при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание тех-

ники выполнения поворотов при плавании  на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном  средстве, с опорой на поручень, в упоре лѐжа на мелкой части бассейна. 

Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до 

бѐдер) в плавательном  средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов 

при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лѐгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических 

средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены 

в данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необхо-

димо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 
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быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с па-

лочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профи-

лактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при раз-

личной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие направления 

работы:  

формирование способности заботиться о себе  

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно  

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения вклю-

чаться в них  

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.   

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученых умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут 

себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков самообслужи-

вания призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. Целями данного кур-

са являются: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется не только 

на уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за  жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи  и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально 

с учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния.  При пора-

жении коркового, предметного уровня организации движений, когда  невозможна  смы-

словая организация двигательного акта, овладение движениями должно  происходить с 

опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  

в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и дейст-

вия начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровожде-

ние.  При сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекци-

онная работа ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространствен-

ных параметров движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчле-

нения действия на простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие цереб-

ральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ре-

бенка разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития пси-

хомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи (рит-

мическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, 

творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картин-
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ки), речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях мо-

гут использоваться Монтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие 

может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и 

из одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мел-

кой моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 

2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДАв МКОУ 

«Новоозерская СОШ» направлена на формирование нравственного сознания, поведения 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально- педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

 В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов Рос-

сии, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совес-

ти; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуще-

ствлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов-

ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

  В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно-

сти); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечест-

во; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман-

ности) понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей всех народов России. 

  В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, се-

мейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

Задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

конкретизированы  с учетом условий и особенностей организации образовательной дея-

тельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школь-

ников, включенные в программу образовательной организации, не  противоречат зада-

чам примерной основной образовательной  программы  начального общего образования 

и  согласована  с родителями обучающихся. Родительская общественность будет озна-

комлена с программой воспитания и социализации на классных родительских собраниях 

и на школьном сайте учреждения.  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного разви-

тия,  воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто-

рон духовно- нравственного развития личности гражданина России. 
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Каждое из направлений духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

 Организация духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направления                Ценности  

1. Гражданско-

патриотическое 

 

 Любовь к России, своему народу, своему краю; служе-

ние Отечеству; правовое государство; гражданское об-

щество; закон и правопорядок; свобода личная и нацио-

нальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2.Нравственное и духовное 

воспитание 

 

 Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; дос-

тоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, свобода совести и вероиспо-

ведания; вера; традиционные религии и духовная куль-

тура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

3.Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созида-

ние; стремление к познанию и истине; целеустремлѐн-

ность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализа-

ция в профессии. 

4.Интеллектуальное воспита-

ние 

 

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуаль-

ная деятельность, интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний.  

5.Здоровьесберегающее вос-

питание 

 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоро-

вый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт 

6.Социокультурное и медиа-

культурное воспитание 

 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное парт-

нерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консоли-

дация общества; поликультурный мир. 

7.Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание 

 

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыраже-

ние в творчестве и искусстве, культуросозидание, инди-

видуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций 

8.Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Правовая культура, права и обязанности человека, сво-

бода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение 

в природной и техногенной среде 

9.Воспитание семейных цен-

ностей 

 

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о старших 

и младших. 

10.Формирование коммуника-

тивной культуры 

 

Русский язык, языки народов России, культура обще-

ния, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, про-
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дуктивное и безопасное общение. 

11.Экологическое воспитание 

 

 Родная земля; заповедная природа; планета Земля; бе-

режное освоение природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота об окружаю-

щей среде, домашних животных. 

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-

ховных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

учащихся). 

2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополни-

тельного образования. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся  

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное  

партнерство различных социальных институтов.  Интеграция социально-

педагогического  

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта,  

туризма, местного сообщества, общественных организаций и семьи способствует  

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и  

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жиз-

ни  

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного  

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы  

и особенно институту классного руководства.  

Младшие школьники должны принимать  

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их  

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников  

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-

ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскур-

сий,  

встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное  

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся  

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении  

совместных мероприятий.  

МКОУ «Новоозерская  СОШ» взаимодействует,   

муниципальными и общественными организациями:  сельская библиотека и школа ис-

куств, краеведческий музей и здравоохранение и т.д. 

Используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их  

родителей (законных представителей): участие общественных организаций и объедине-

ний в проведении отдельных мероприятий в   рамках реализации направлений воспита-

ния и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; проведе-

ние совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в  

образовательной организации. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению  

правилам безопасного поведения на дорогах. 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью  

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс  

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к  

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры;  

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни;  

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и  

безопасного образа жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни  

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,  

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и  

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического  

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран; 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам  

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных  

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций; 

формирование ценностного отношения к победам и достижениям учащихся МКОУ  

«Новоозерская СОШ» (путем предъявления примеров, публичного награждения); 

предъявление примеров ведения здорового образа жизни (знакомство с биографией  

великих спортсменов и долгожителей на классных часах); 

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий  

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры  

ближайшего социума; 

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных  

соревнований («Веселые старты», «День здоровья»); 

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

фотовыставки на базе библиотеки школы по темам «Здоровое питание», «Я сдаю ГТО»,  

«Физкультура и я», статьи, посвященные здоровью, на школьном сайте;  

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня,  

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре  -  на  

классных часах); 

разработка учащимися памяток и информационных листовок, плакатов о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получе-

ния  

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

выступление старшеклассников перед учащимися младших классов по проблематике  

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и  

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.; совместные праздники,  

спортивные соревнования для детей и родителей: 

«Мама, папа, я - здоровая семья», «Зарничка»,  «Зимняя спартакиада». 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,  

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания  

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших  

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе;  

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о  

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры  

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и  

природы: 

-исследование природы -  познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн  

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага  
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человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуаль-

но-познавательные игры и т. д.); 

-преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными,  

презентации домашних растений, цветов и т. д.; 

художественно-эстетические практики  -  общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки -обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти-

хов,  

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных  

объектов с эстетическими целями); 

-общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить  

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних  

животных, фотовыставка «Мой питомец»); 

-природоохранная деятельность (экологические акции); 

-Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать  

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,  

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

 Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах:  

-обязательное создание индивидуальных карт  -  маршрутов «Мой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции, ГИБДД по разработке безопасных  

маршрутов);  

-конкурсы плакатов, рисунков и фотографий «Мы соблюдаем ПДД» 

работа педагогов дополнительного образования (проведение мероприятий, классных  

часов профилактической направленности); 

-мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ГИБДД, ответственных  

за безопасность дорожного движения (проведение профилактических бесед, проведение  

опроса и др.); 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из  

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших  

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших  

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43  

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федера-

ции,  

статьях 44, 45 Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Система работы школы по 

повышению педагогической  культуры родителей (законных представителей) в обеспе-

чении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников основана на 

следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении  

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно -

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания 

и  

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием  

родителей; педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; опора  
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на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, востребованы в реальных педагогических ситуациях,  

открывают родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного,  

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

-реализация программы «Школа ответственного родительства»; 

-организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов  

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других  

родителей; 

-информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);  

организация «площадок» - места встречи родителей, младших школьников, учителей для 

согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 

вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов  

решения актуальных задач помощи ребенку; 

-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных  

стереотипов барьеров для эффективного воспитания; 

-профилактические беседы по преодолению родителями ошибочных и неэффективных  

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического  

класса; 

-преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в  

воспитании и социализации детей. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные  

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция,  

индивидуальные беседы с педагогом, социальным педагогом, психологом и др. 

Родительские собрания по темам: 

«Адаптация первоклассников к школьной жизни»; «Нормативно-правовая база ОУ»;  

«Здоровое питание - гарантия нормального развития ребенка»; 

«Роль семейного воспитания в формировании личности ребенка»; «Летняя  

оздоровительная кампания».  

Совместная деятельность ОУ и родителей: подготовка и проведение мероприятий;  

озеленение и оформление класса и школы; организация спортивных праздников;  

родительский комитет. 

 

 Организация совместных мероприятий: 

праздники ко Дню 8 марта, 23 февраля, Новогодние утренники, и др; день здоровья;  

экскурсии, посещение театров, музеев, выставок. 

Индивидуальная работа с родителями: посещение семей; индивидуальные беседы,  

консультации. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных  

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как 

2.3.5.  Основные формы организации  педагогической поддержки социализации  

обучающихся  по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной  

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров  

по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются:  

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуа-

ций,  

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация  в качестве основной формы  

организации педагогической поддержки  обучающихся  предполагает идентификацию  
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проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким  

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе  

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности  

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника  

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником  

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно  

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций  предполагает, что педагог осуществляет  

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может  

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их  

специально. Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,  

совершенствуется  в способах управления имеющимися ресурсами для решения  

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может  

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать  

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются  

ситуационно-ролевые игры,  позволяющие совершенствовать способы межличностного  

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции,  

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения  

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует,  

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение,  

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками.  

В ситуационно-ролевой игре ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях  

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере  

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнова-

ния и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятель-

ности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного  

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное дви-

жение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей.  

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной  

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и  

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка  социализации обучающихся средствами  

общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формиро-

вать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше ос-

ваивать сферу общественных отношений.   

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского соз-

нания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. На-

правленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гра-

жданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного  
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самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют  

возможность: 

-  участвовать в принятии решений детской организации «Славяне», ДО «Максимум»; 

-  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,  

дисциплины, дежурства в классе; 

-  контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой  

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель  –  превратить   саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для  

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам ха-

рактер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудо-

вой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значи-

мость труда и востребованность его результатов.  

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными  

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и добровольчества  

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализа-

ции  

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой  деятельности направлена на  

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В  

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности  

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд,  

общественно-полезная работа и др.). Формы участия специалистов и социальных парт-

неров по направлениям социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач  

воспитания и социализации являются  родители обучающегося  (законные  

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социаль-

ных  

ролей:  

-  как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт  

результатов деятельности образовательной организации;  

-  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

-  непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представите-

лями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при  

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

-  ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление  

образовательным процессом,  решение проблем, участие в решении и анализе проблем,  

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни  

образовательной организации);  

-  недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов,  

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны  

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и  

убеждения как исключительно крайняя мера;  

-  наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности роди-

телей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 
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образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

-  безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с  

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации  

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в  

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в  

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении  

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использо-

вать  

в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут  

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускни-

ки,  

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.6. Модели организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного  

процесса и образовательной среды  предусматривает объединение педагогического  

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и  

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупно-

сти  

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности  

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение  

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В  

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и  

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван  

сыграть классный руководитель. 

 Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:   

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку 

и проведение спортивных соревнований 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на  

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища,  

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие  

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,  

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы  предусматривает определение «зон риска»  

(выявление  обучающихся, вызывающих наибольшее опасение;  

выявление источников опасений  –  групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализа-

цию комплекса адресных мер, используются возможности профильных медицинских, 

правоохранительных, социальных организаций и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ учащимися, 

а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 
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Модель просветительской и методической работы  с участниками  

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые,  

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории,  

может быть:  

-  внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и  

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

-  внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе,  

в том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого  

коллектива, других групп – коллективов);  

-  программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,  

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,  

обеспечивает межпредметные связи). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в  

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концерт-

ные  

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно  

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.7. Описание деятельности ОО, в области непрерывного экологического здоровь-

есберегающего образования обучающихся целесообразного и здорового образа жиз-

ни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых  

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное  

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привы-

чек,  

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько  

комплексов мероприятий. 

Первый  комплекс мероприятий  формирует у  обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; 

-выбирать оптимальный режим дня  с учетом учебных и внеучебных нагрузок; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Виды и формы деятельности:  

Учебная деятельность (учебные предметы физическая ку льт ура, окружающий мир) 

1.  Внеклассная  деятельность (тематические  классные  часы:  « Режим дня » ,  « Виды 

деятельности» ,  « Как  избежать  переутомления»  и др.; цикл  бесед:  « Режим  учебных  

и внеучебных  нагрузок»,  « Для чего  нужен режим дня»; конку рсы, викторины  по  

здоровьесбережению, индивиду альные  и  групповые  проекты). 

2.  Работа с родителями Второй комплекс  мероприятий формирует у  обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и ежедневных занятиях фи-

зической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двига-

тельной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные за-

нятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физи-

ческой культуры.  

Виды и формы деятельности: 

1.  Учебная деятельность (уроки физической культуры, окружающего мира) 

2.  Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические  

классные часы: «Утренняя гимнастика», «Как правильно выбрать программу  

физического развития», «Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле  

здоровый дух», «Личная гигиена», «Осторожно на воде» и др.; соревнования по  
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различным видам спорта. 

3.  Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в районных  

и краевых спортивных мероприятиях. 

4.  Работа с родителями 

Третий комплекс  мероприятий формирует у  обучающихся: навыки оценки  

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по  

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом  

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых  

ситуаций;    владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и  

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами 

в  

стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на  

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки  

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации  

данного комплекса  обучающиеся  получают представления о возможностях управления  

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных 

и  

тонизирующих средств.  

Виды и формы деятельности: 

1.  Учебная деятельность (уроки физической ку льту ры, окружающего мира) 

2.  Внеклассная  деятельность (тематические  классные  часы  « Управляй 

своим  поведением» ,  « Профилактика стресса» ,  « Влияние позитивных  и негативных  

эмоций  на здоровье»  и  др.; проведение  классных  часов  по  развитию  навыков 

снятия умственного напряжения, снятия стрессовых состояний;  тестирование  уровня  

физической подготовленности  воспитанников; мониторинг  здоровья  обучающихся по 

итогам медицинского осмотра) 

3.  Работа с родителями  

Четвертый комплекс  мероприятий формирует у  обучающихся: представление о  

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания 

о  

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность  

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питани-

ем,  

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры  

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и  

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,  

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре  

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного  

модуля  обучающиеся  должны быть способны самостоятельно оценивать и  

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия  

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Виды и формы деятельности: 

1.  Внеклассная  деятельность (тематические  классные  часы  « Рациональное 

питание» ,  «Наши  друзья витамины» ,  « Знакомство  с основами диетологии  с целью  

предотвращения  заболевания анорексией»  и  др.; праздник народных  традиций  

гостеприимства; проект  « Поведение в школьной столовой», анкетирование на тему: 

«Если хочешь быть здоров…»; проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некото-

рым современным продуктам и предприятиям быстрого питания». 

2.  Работа с родителями 

Пятый комплекс  мероприятий обеспечивает профилактику разного рода  

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и  

необходимости бережного отношения к нему; 
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 расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовно-

сти соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оцени-

вать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; фор-

мирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных спо-

собностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

-вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

вание умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

-развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Виды и формы деятельности: 

1.  Учебная  деятельность  (уроки  физической  культуры,  окружающего мира,  

технологии) 

2.  Внеклассная  деятельность (тематические  классные  часы  « Здоровье  -ценность  че-

ловека» ,  «Скажем  наркотикам НЕТ» ,  « Мы  против табака» , и др.; проведение 

лекций,  семинаров  с  приглашением  специалистов  на  тему:  «В  здоровом теле  – 

здоровый  дух! »,  « Современная  мода  и  здоровый  образ  жизни» ,  «Спорт и  здоро-

вье» и др.; конку рс  плакатов и рису нков, видеороликов; месячники по профилактике 

табакоку рения,  наркомании и СПИД    и др.) 

3.  Работа с родителями. 

 

2.3.8. Деятельность МКОУ Новоозерская СОШ в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся 

Первый  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  способность   составлять 

рациональный   режим   дня   и   отдыха;   следовать   рациональному   режиму   дня   и   

отдыха   на основе  знаний  о  динамике   работоспособности,   утомляемости,   напря-

женности  разных  видов деятельности;   выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учетом  

учебных  и  внеучебных  нагрузок; 

умение   планировать   и   рационально   распределять   учебные   нагрузки   и   отдых   в   

период подготовки   к   экзаменам;   знание   и   умение   эффективно   использовать   ин-

дивидуальные особенности   работоспособности;   знание   основ   профилактики   пере-

утомления   и перенапряжения. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная  деятельность   (учебные  предметы  физическая  культура,  биология, 

ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические  классные  часы:  «Для  чего  нужен 

распорядок  дня»,  «Как  сохранять   работоспособность  и  выбирать  правильный  ре-

жим дня»,  «Как  правильно  подготовиться  к  экзамену»,  «Как  избежать  переутомле-

ния»  и  др.; цикл  бесед:  «Режим  учебных  и  внеучебных  нагрузок»,  «Для   чего  ну-

жен   режим   дня»; конкурсы, викторины по здоровьесбережению,  индивидуальные  и  

групповые  проекты). 

3. Работа с родителями 

Второй   комплекс  мероприятий   формирует   у   обучающихся:   представление   о не-

обходимой   и   достаточной   двигательной   активности,   элементах   и   правилах   за-

каливания, выбор  соответствующих  возрасту  физических  нагрузок  и  их  видов;   

представление  о  рисках для   здоровья   неадекватных   нагрузок   и   использования   

биостимуляторов;   потребность   в двигательной   активности  и   ежедневных   занятиях  

физической   культурой;   умение  осознанно выбирать   индивидуальные   программы   

двигательной   активности,   включающие   малые   виды физкультуры   (зарядка)   и   
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регулярные   занятия   спортом.   Для   реализации   этого   комплекса необходима инте-

грация с курсом физической культуры. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная   деятельность   (работа   спортивных  секций,   курсов   внеурочной дея-

тельности  спортивно  –  оздоровительного  направления,   тематические  классные  ча-

сы: 

 «Утренняя   гимнастика»,   «Как   правильно   выбрать   программу   физического   раз-

вития», «Что  такое здоровый образ жизни»,  «В здоровом  теле здоровый дух»,   «Лич-

ная  гигиена», «Осторожно   на   воде»   и   др.;   соревнования   по   различным   видам   

спорта;   школьные спортивные соревнования, турниры и эстафеты. 

3. Внешкольная   деятельность   (туристические   поездки   и   походы;   участие   в 

районных   и   городских   спортивных   мероприятиях;   в   спортивных   соревнованиях 

школьников  «Президентские состязания» и Всероссийских   спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные игры», сдача норм ГТО. 

4. Работа с родителями 

Третий   комплекс  мероприятий   формирует   у   обучающихся:   навыки   оценки 

собственного   функционального   состояния   (напряжения,   утомления,   переутомле-

ния)   по субъективным   показателям   (пульс,   дыхание,   состояние   кожных   покро-

вов)   с   учетом собственных   индивидуальных   особенностей;   навыки   работы   в   

условиях   стрессовых ситуаций;   владение   элементами   саморегуляции   для   снятия   

эмоционального   и   физического напряжения;   навыки   самоконтроля   за   собствен-

ным   состоянием,   чувствами   в   стрессовых ситуациях;   представления   о   влиянии   

позитивных   и   негативных   эмоций   на   здоровье, факторах,   их   вызывающих,   и   

условиях   снижения   риска   негативных   влияний;   навыки эмоциональной   разгрузки   

и   их   использование   в   повседневной   жизни;   навыки   управления своим   эмоцио-

нальным   состоянием   и   поведением.   В   результате   реализации   данного комплекса   

обучающиеся   получают   представления   о   возможностях   управления   своим физи-

ческим   и   психологическим   состоянием   без   использования   медикаментозных   и 

тонизирующих средств. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная  деятельность   (тематические  классные  часы  «Управляй 

своим  поведением»,  «Профилактика   стресса»,  «Влияние   позитивных  и   негативных 

эмоций  на   здоровье»  и  др.;   курсы   внеурочной   деятельности   «Путь к  успеху», 

«От истоков к современности», «Семейные ценности».   Проведение  классных  часов  по  

развитию  навыков  снятия умственного   напряжения,   снятия   стрессовых   состояний;  

тестирование  уровня  физической подготовленности  воспитанников;   мониторинг  здо-

ровья  обучающихся   по  итогам медицинского осмотра, работа с психологами) 

3. Работа с родителями 

Четвертый   комплекс  мероприятий   формирует   у   обучающихся:   представление   о 

рациональном   питании   как   важной   составляющей   части   здорового   образа   жиз-

ни;   знания   о правилах   питания,   направленных   на   сохранение   и   укрепление   

здоровья;   готовность соблюдать   правила   рационального   питания;   знание   правил   

этикета,   связанных   с   питанием, осознание   того,   что   навыки   этикета   являются   

неотъемлемой   частью   общей   культуры личности;   представление   о   социокультур-

ных   аспектах   питания,   его   связи   с   культурой   и историей   народа;   интерес   к   

народным   традициям,   связанным   с   питанием   и   здоровьем, расширение   знаний   

об   истории   и   традициях   своего   народа;   чувство   уважения   к   культуре своего   

народа,   культуре   и   традициям   других   народов.   В   результате   реализации   дан-

ного модуля   обучающиеся   должны   быть   способны   самостоятельно   оценивать   и   

контролировать свой  рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия  

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке) 
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Виды и формы деятельности: 

1. Внеклассная  деятельность реализуется через профилактичекие программы     

«Полезное питание», «Полезные привычки», «Полезные навыки», «МОЙ Выбор»  

Через проведение акций РДШ «Территория здоровья», «Профилактика СПИДа», 

«Безопасное поведение», « Урок здорового образа жизни» и др. 

2. Работа с родителями 

Пятый   комплекс  мероприятий   обеспечивает   профилактику   разного   рода 

зависимостей:   развитие   представлений   подростков   о   ценности   здоровья,   важно-

сти   и необходимости   бережного   отношения   к   нему;   расширение   знаний   уча-

щихся   о   правилах здорового   образа   жизни,   воспитание   готовности   соблюдать   

эти   правила;   формирование адекватной   самооценки,   развитие   навыков   регуляции   

своего   поведения,   эмоционального состояния;   формирование   умений   оценивать   

ситуацию   и   противостоять   негативному давлению   со   стороны   окружающих;   

формирование   представлений   о   наркотизации   как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,   интеллектуаль-

ных   способностей   человека,   возможности   самореализации, достижения   социально-

го   успеха;   вовлечение   подростков   в   социально   значимую деятельность,   позво-

ляющую   им   реализовать   потребность   в   признании   окружающих, проявить   свои  

лучшие  качества  и  способности;  ознакомление  подростков   с  разнообразными фор-

мами   проведения   досуга;   формирование   умений   рационально   проводить   свобод-

ное время   (время   отдыха)   на   основе   анализа   своего   режима;   развитие   способ-

ности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, технологии) 

2. Внеклассная  деятельность   (тематические  классные  часы  «Здоровье  -ценность  че-

ловека»,  «Скажем  наркотикам   НЕТ»,  «Мы  против   табака»,   и   др.;   проведение 

лекций,  семинаров  с  приглашением  специалистов  на  тему:  «В  здоровом  теле  –  

здоровый дух!»,  «Современная  мода  и  здоровый  образ  жизни»,  «Молодежь   выбира-

ет   жизнь», «Спорт   и  здоровье»   и   др. ;   конкурс  плакатов   и   рисунков,   видеоро-

ликов;   месячники   по профилактике такокурения,  наркомании  и СПИДа    и др.) 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной  

позиции  обучающихся  призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у  

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлече-

ние  

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в  

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной  

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принци-

пах:  

-  публичность поощрения (информирование всех  обучающихся  о награждении, прове-

дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

-  соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,  

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде тради-

ции;  

-  прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур);  

-  регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –  не-

достаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
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-  сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность  

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, по-

лучившими награду и не получившими ее);  

-  дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Школа применяет следующие виды поощрения: 

-  объявление благодарности родителям; 

-  награждение грамотой за особые успехи; 

- награждение золотой медалью «За особые успехи в учении»; 

-представление учащегося в установленном порядке к награждению именной  

стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора. 

Обучающиеся школы награждаются за: 

-успехи в учебе; 

-участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд. 

Награждения применяются директором школы по представлению педагогического  

совета, классного руководителя, учителя предметника. Грамоты и Благодарственные 

письма подписываются директором школы, и заверяется печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной  

обстановке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится  

директором школы. Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при  

соответствующих достижениях в образовательной деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формировании здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

1.  Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни.  

2.  Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся.  

3.  Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и  

дополнительного образования. 

4.  Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за  

настоящее и будущее своей страны,укорененного в духовных и культурных традициях  

многонационального народа России. 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому  

из критериев: 

1.  Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни: 

-  уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;  

-  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащих-

ся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния  

здоровья отдельных категорий учащихся;  

-  степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни 

и здоровья учащихся;  

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, формиро-

вание здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общест-

венности и др.  

2.  Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся:  

-  уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в со-

обществах обучающихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной органи-

зации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе,  учебной группе, уровень диффе-

ренциации работы исходя из социально-психологического статуса  

отдельных категорий учащихся;  

-  степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению  

-  позитивных межличностных отношений обучающихся;  

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

-  согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отноше-

ния обучающихся, с психологом.  

3.  Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования:  

-  уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о воз-

можностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания  

образования;  

-  степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в  

освоении программ общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анали-

зом  

ситуации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифферен-

циации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;   

-  степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучаю-

щимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

-  согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающих-

ся.  

4.  Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  

-  уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

-  степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания,  уровень обусловленности формулировок задач анализом  

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет  

возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса;  

-  степень корректности и конкретности принципов и методических  правил по  

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий. 

Методические правила: 

-Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;  

-Сочетание общих  целей и  задач  ду ховно-нравственного развития, воспитания и  

социализации  обу чающихся,  задаваемых  ФГОС, и  специфических, определяемых  

социальным окру жением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

- Не  контроль за деятельностью  педагогов, а  совершенствование процессов  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
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-Общественно-административный характер мониторинга;  

-Простые, формализованные процедуры диагностики; 

-Результаты  духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

-Фактическая несравнимость результатов  духовно-нравственного  развития, воспитания  

и социализации  в различных  школах,  ученических  сообществах  и  по отношению к 

разным обучающимся; 

-Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

-Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ ду ховно-

нравственного развития, воспитания  и  социализации  обу чающихся  на предмет следо-

вания  требованиям ФГОС и  учета  специфики  общеобразовательной организации  

(социокультурное окружение,  у клад школьной  жизни,  запрос родителей и обществен-

ности, наличные ресурсы); 

-Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

-Профессиональная и общественная экспертиза  отчетов о реализации 

планов и  программ  ду ховно-нравственного развития, воспитания  и  социализации 

обучающихся  на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших  благодаря  

деятельности  педагогов в  жизни школы,  ученических  групп  (коллективов), отдельных 

учащихся. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Критерии отслеживания резуль-

тата  

Методики  

Сформированность  

познавательного  

потенциала 

Освоение  учащимися  

образовательной программы. 

 Познавательная активность уча-

щихся.  

Развитость мышления 

Статистический анализ теку-

щей и итоговой успеваемости. 

Методики изучения развития  

познавательных процессов 

личности ребенка 

Сформированность  

коммуникативного  

потенциала  

личности  

выпускника. 

Коммуникабельность. Сформиро-

ванность коммуникативной 

культуры учащихся. 

Знание этикета поведения 

 

 

Методика выявления  

коммуникативных склонно-

стей 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированность  

нравственного  

потенциала 

Нравственная  

направленность личности.  

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье,  

школе, себе, природе,  

труду 

Тест Н.Е. Щурковой "Размыш-

ляем о жизненном опыте".  

Методика 

С.М.Петровой"Русские посло-

вицы".  

 

 

 

Сформированность  

физического  

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость физических  

качеств личности 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья  

ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке разви-

тия  

физических качеств. 

Отсутствие вредных привычек. 
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Правовая грамот-

ность учащихся  

Высокий  уровень правовых зна-

ний; 

Отсутствие правонарушений. 

Статистическая информация 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к собствен-

ному здоровью. 

Индекс отношения к здоровью 

Сформированность  

эстетического  

потенциала. 

Развитость чувства  

прекрасного.  

Сформированность  

других эстетических 

чувств. 

Педагогическое наблюдение 

Охват внеурочной  

деятельностью 

Занятость учащихся во внеуроч-

ное время 

Мониторинг занятости во вне-

урочное время 

Уровень  

воспитанности 

Эрудиция, отношение к  

обществу, труду, природе,  

эстетический вкус, 

отношение к себе. 

Методика Капустина Н.П. 

Результативность  

работы Совета  

учащихся школы 

Эффективность деятельности 

СУШ, 

объединений, коллективов.  

Расширение приоритетов вопро-

сов решаемых учащимися. 

Методика М.И. Рожкова 

« Диагностика уровня творче-

ской 

активности».  

Мониторинг активности 

Успешная  

адаптация и  

социализаци 

Активное у частие в жизни  

класса и школы;  

Адекватный уровень самооценки. 

Таблица активности 

Сформированность  

общешкольного  

коллектива 

Проявление активного участия в 

социально значимых проектах и 

акциях. 

Проявление инициативы;  

Ответственное отношение  

к собственной учебной  

деятельности. 

Анкетирование « Ответствен-

ное  

поведение» (Шапошников 

А.В.) 

Удовлетворенность  

учащихся и их  

родителей  

жизнедеятельность 

Комфортность ребенка в школе. 

Эмоционально-психологическое  

положение ученика в  

школе (классе). 

Анкетирование « Из учения 

удовлетворенности учащихся  

(родителей) школьной жиз-

нью» 

Интеграция 

учебной и  

внеучебной  

деятельности.  

Активность,  

результативность в  

мероприятиях  

различного у ровня 

Рост познавательной  

активности учащихся.  

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора к оконча-

нию начальной  школы. 

Имидж школы учащихся. Само-

реализация в разных видах твор-

чества. 

Анализ результативности уча-

стия во внеклассной работе. 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно- нравственного  развития, воспитания и  

социализации обучающихся обеспечивает  присвоение ими соответствующих ценностей,  

формирование  знаний, начальных представлений, опыта эмоционально- ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления россий-

ской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 
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В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне  

начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

-  воспитательных результатов –  тех духовно- нравственных  приобретений,  которые 

получил обучающийся вследствие  участия в той или иной деятельности (участвуя в меро-

приятии,  опыт самостоятельного действия и т.д.); 

-  эффекта  –  последствий результата, того, к чему привело  достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности  

и  т.  д.). При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальных компетенций и  т.  д. – становится возможным благо-

даря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и  т.  п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по уровням: 

 

Уровни результа-

тов 

Воспитательный результат 

Первый уровень Приобретение обучающимися социальных знаний (об обществен-

ных нормах, устройстве общества, социально  

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе  

и  т.  п.), первичного понимания  социальной реальности и повсе-

дневной жизни. 

Для  достижения данного уровня результатов особое  

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими  

учителями (в урочной  и внеурочной деятельности) как  

значимыми для него носителями положительного  

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень  Получение обучающимися опыта переживания и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества,  

ценностного отношения к социальной реальности в  

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое  

значение имеет взаимодействие обучающихся  между  

собой на уровне класса, образовательной организации,  

т. е. в защищенной среде,  в которой ребенок получает  

(или не получает) первое практическое подтверждение  

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить  

(или отвергает). 

Третий уровень Получение обучающимсяначального опыта  

самостоятельного общественного действия, формирование  

у младшего школьника социально приемлемых моделей  

поведения. Только в самостоятельном общественном  

действии человек действительно становится (а не просто  

узнает о том, как стать) гражданином, социальным  

деятелем, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое  

значение имеет взаимодействие обучающегося с  

представителями различных социальных субъектов за  

пределами образовательной организации, в открытой  

общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 
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-  на первом уровне  воспитание приближено к обучению,  при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-  на втором уровне  воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных  поступков; 

-   на третьем уровне  создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элемен-

тов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

 

Разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практиче-

ской деятельности они смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических 

ситуаций (сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует 

никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности 

решает все основные задачи по воспитанию обучающихся).  

Образовательная организация, педагог выбирает различные концепции, методы и техно-

логии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной дея-

тельности. 

Участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одно-

временно  решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов  к другому последовательный,  

постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых  

эффектов  духовно- нравственного  развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых  национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- пси-

хологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но -историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

-  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

-  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –  предста-

вителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к  

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-  начальные представления о традиционных для российского общества моральных нор-

мах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-
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шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образова-

ния для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-  осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

-  первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направле-

ниях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,  -

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физи-

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-  первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 
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- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-  первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на  решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-  умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-  понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьни-

ка; 

-  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

-  элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 

-  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

-  первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

-  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; 

-  знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения   в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

-  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

-  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 



152 
 

-  ценностное отношение к природе; 

-  элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в облас-

ти защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства. 

Результаты духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся на уровне на-

чального общего образования: 

-  имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

и  

родителями (законными представителями) обучающихся; 

-  являются ориентировочной основой для проведения  неперсонифицированных оценок  

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно -

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме мониторинговых иссле-

дований. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образова-

тельная организация; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уваже-

ние к защитникам Родины. 

Формы работы: 

-Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,  

ознакомление с государственной символикой  –  Гербом, Флагом Российской Федерации  

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмот-

ренных учебным планом); 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с  

обязанностями гражданина  (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,  

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,  

изучения учебных предметов);  

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России  (в  

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,  

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения учебных предметов);  
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-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,  содержанием и  

значением государственных праздников (в процессе бесед,  

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и  

проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам);  

-посильное участие в социальных проектах и практиках; 

-подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания,  

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,  

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-знакомство с особенностями культур народов России  (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников);  

-участие во встречах и беседах с выпускниками  своей школы, ознакомление с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и  

патриотизма; 

-участие во встречах с ветеранами  Великой Отечественной войны  и тружениками тыла 

Мероприятия:  

Классный час: «Любимый уголок родной Отчизны», перентация: « У каждого народа 

свои герои», классный час с приглашением : «Мои дедушка и бабушка знают о войне и 

ее героях», фестиваль военной песни  «Любимые военные песни», день Российского  

флага; Митинг, посвящѐнный окончанию Второй мировой войны, День народного един-

ства; Акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и  

труда) др. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, ис-

тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный вы-

бор, достоинство, любовь и др.); 

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (свет-

ской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

Формы работы: 

-Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности:  

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,  художественные  

выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

-участие во внеурочных мероприятиях, направленных на формирование представлений о  

нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школь-

никам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; ознакомление с ос-
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новными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков (в процессе  

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-

гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе  

класса и школы  –  овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного  

отношения  к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной  

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совме-

стной  

деятельности; посильное  участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье  

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

-расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения  

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с  

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения другихме-

роприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему  

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Мероприятия: День толерантности, Неделя добра, День космонавтики, День защитника  

Отечества, Социальная акция«Никто не забыт, ничто не забыто», День  единых действий 

РДШ  «День России» , виртуальное путешествие  «Известные люди Алтайского края», 

выставка рисунков к знаменательным датам и праздникам, Акция «За чашкой чая» ко 

дню пожилого человека, День пожилого человека, День Учителя, День матери, акция 

«Поделись теплом души». 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

Формы работы:  

-Приобретение опыта получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных предме-

тов и проведения внеурочных  

мероприятий;  

-участие в экскурсиях по селу для ознакомления с различными видами труда, профес-

сиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий на базе школьного профориентационного музея);  

-знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,  

-участие в профориентационном месячнике, получение первоначальных навыков со-

трудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности  (в ходе сюжетно  -  ролевых экономических игр, по-
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средством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий: праздники труда, ярмарки, конкурсы);  

-формирование уважительного и творческого отношения к учебному труду  (посредст-

вом  

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческогоучебного 

труда, предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном тру-

де); 

-освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных  

предметов на практике  (в рамках внеурочной и урочной деятельности    участие    в  

разработке и реализации различных  проектов); 

-приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной  

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним  

учреждений дополнительного образования, других  социальных институтов  (трудовые 

акции, деятельность школьных трудовых и творческих общественных объединений  

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное  

время); 

-приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и домаучастие во встречах 

и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры высокого профессионализма, творческого  

отношения к труду и жизни. 

Мероприятия: организация дежурства по классу и школе, организация  

субботников по уборке территории школы, выставки декоративно-прикладного  

творчества, предметные недели,  конкурсные и творческие мероприятия. Социальные 

пробы и акции: «Знакомство с профессиями», «Мир удивительных профессий», «Про-

фессии будущего» и др. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не-

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жиз-

ни;  

-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 

-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профес-

сий; 

-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов науч-

ных открытий. 

Формы работы: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и  

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и  

проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности  

и направлениях развития личности в рамках научных обществ, кружков, в ходе проведе-

ния интеллектуальных игр; 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, занимаются в 

кружках интеллектуальной направленности; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в  ходе реализации  
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учебно-исследовательскихпроектов (участие в школьной научно-  практической конфе-

ренции,    в научно-практической окружной конференции Заринского округа « Шаг в 

науку» и др.); 

-знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

Мероприятия: предметные недели, развивающие школьные и районные олимпиады, 

«Лидер ДПО», «Школа лидеров», курсы внеурочной деятельности «Я –исследователь», 

защита проектных исследовательских работ по предметам в школе и др. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю-

щих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обу-

чения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме-

нам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алко-

голю, избытку компьютерных игр и интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Формы работы: 

-беседа, просмотр учебных фильмов, дискуссии, тренинги, ролевые игры (урочная,  

внеурочная, внеклассная); 

- прогулки в природу для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная, внекласс-

ная); 

-урок физической культуры (урочная); спортивные секции (внеурочная, внеклассная);  

подвижные игры (урочная, внеурочная, внеклассная);  

-туристические походы (внеурочная, внеклассная), спортивные соревнования (урочная, 

внеклассная); 

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим. 

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства в деятельности детской органи-

зации, школьного дискуссионного клуба. 

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото иидеоматериалов и т.д.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ро-

левых проектов; разработке и реализации мероприятий добровольческой деятельности, 

направленной на решение социальной проблемы класса, школы, социумаи принимают 

посильное участие в (Тимуровская работа); 

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуни-

кационных технологий; 

-получают элементарные представления о политическом устройстве России (в процессе  

учебных предметов, бесед, тематических классных часов,  

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями; 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях (беседы, 

тематические классные часы, участие в школьном самоуправлении «Славяне», волонтер-

ский отряд «Максимум»); 
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-получают элементарные представления об информационной безопасности, о влиянии 

отдельных молодежных субкультур (беседы, тематические классные часы, встречи с 

представителями органов государственной власти); 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверст-

никами  – представителями разных народов  (беседы, народные игры, национально-

культурные праздники). 

Мероприятия: участие в соревнованиях по футболу, баскетболу; акции «Молодежь за 

ЗОЖ», «Вич-СТОП», «Профилактика туберкулеза», «Грипп –его профилактика»; «Зар-

ничка»,  «День Здоровья», «Все на лыжи-лыжный забег», классные  и профилактические 

часы по программам «Правильное питание», «Территория здоровья», «Полезные навы-

ки» и др. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, со-

хранения мира в семье, обществе, государстве; 

 -первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отно-

шения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще-

ния. 

Формы работы: 

-получают первоначальное представление о понятиях: «миролюбие», «гражданское  

согласие», «социальное партнерство»  на учебных предметах, а также в проведении 

школьных праздников, выполнении проектов, тематических классных часов; 

-приобретают  элементарный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества(экскурсии, встречи, поездки, выполнение  

проектов социокультурной направленности). 

Мероприятия:  РДШ «выборы в органы ученического самоуправления», КВН в рамках 

РДШ, Акция в рамках РДШ «Добро», Акция «Молодѐжь за ЗОЖ» в рамках РДШ, День 

единых действий РДШ: празднование Дня героев Отечества, День единых действий 

РДШ: Единый день профориентации, День единых действий РДШ: День космонавтики 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при-

общение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

-начальные представления об искусстве народов России; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формы работы: 

-получение элементарных представлений об эстетических идеалах и ценностях (в ходе  

изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих  
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профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, навыставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

-ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края,  с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-

приятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, театрали-

зованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических  

выставок);  

-освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и  

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;  

-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе; развитие умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

-освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местны-

ми  

мастерами прикладного искусства (участие в выставках декоративно-прикладного ис-

кусства, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных  

передачах, компьютерных играх);   

-участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в  

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; участие в художественном оформлении по-

мещений; 

-получают первоначальные представления о значении общения для  жизни человека , о  

правилах эффективного , бесконфликтного, безопасного общения (процессе изучения  

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами) 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со  

сверстниками-представителями разных народов,  знакомятся с особенностями их языка,  

культуры и образа жизни( в процессе бесед, народных игр, организации национально-

культурных праздников). 

Мероприятия: выполнение творческих заданий по разным предметам, подготовка  

концертов к праздникам «День матери», «День учителя», «День Победы», «Мы  

поздравляем милых дам»; школьные мероприятия эстетической направленности; День 

вежливости; участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества: «Сибириада», «Чудо дерево», «Рождественская звезда» , «Пою 

моѐ отечество», конкурс вокального мастерства, номинация «Авторская песня», Акция 

«Подарок Деда Мороза», флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек, акция «Снежный горо-

док» и др. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, об-

щественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 



159 
 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Формы работы: 

-получают элементарные представления о политическом устройстве России (в процессе  

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями  

органов государственной власти, общественными деятелями); 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях (беседы, 

тематические классные часы, участие в школьном самоуправлении); 

-получают опыт общественного самоуправления (детская школьная  организация «Сла-

вяне» ВО «Максимум»); 

 - получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных отрядах ЮДП , ЮИД , ДЮП,  

-получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью общественных  движений, детской 

и подростковой  организациями, молодежной организации, школьной службы примире-

ния «МЫ вместе»); 

-получают элементарные представления об информационной безопасности, о влиянии 

отдельных молодежных субкультур (беседы, тематические классные часы, встречи с 

представителями органов государственной власти, специалистами); 

-получают первоначальные представления о ценности родного языка (в процессе  

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со  

специалистами  и др.). 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со  

сверстниками  –представителями разных народов  (беседы, народные игры, националь-

но-культурные праздники). 

Мероприятия: Индивидуальные беседы, консультации психолога, педагога по работе с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, инспектора ПДН, специалиста 

по работе с семьѐй отдела социальной защиты населения, специалистов отдела опеки и 

попечительства, посещение на дому. Операция «Пешеход», Месячник безопасности 

учащихся,операция ''Внимание, дети '', конкурс отрядов ЮИД «Законы улиц и дорог», 

тематические классные часы «Я и дорога» 1-11классы (с приглашением сотрудников 

ГИБДД),  заседание объединений профилактической, правовой, противопожарной на-

правленности, Операция «Внимание – дети!» (ПДД), Соревнование «Безопасное колесо». 

Воспитание семейных ценностей: 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз-

ни человека и общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формы работы: 

-получат представление о семье как о социальном институте (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематически классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.) 

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, нравственных  
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взаимоотношениях в семье(беседы, тематические классные часы, школьно-семейные  

праздники, презентации проектов «История моей семьи». «Наши семейные ценности».) 

Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы;  

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации 

Формы работы: 

-получают  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, о  

правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения (процессе изучения  

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами); 

-получают первоначальные представления о безопасном общении в Интернете, о совре-

менных технологиях коммуникации  (в процессе изучения учебных предметов,  

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со  

сверстниками-представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,  

культуры и образа жизни( в процессе бесед, народных игр, организации национально-

культурных праздников. 

Мерприятия: Последний звонок, день знаний,  декада семьи, Международный День се-

мьи,  антинаркотическая акция «Родительский урок»,новогодние представления, утрен-

ники и выезды на елку в г.Барнаул, Волонтѐрская площадка на День защиты детей «Дети 

– детям», обучающая площадка «Селфи с бабушкой» и др. 

Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Формы работы: 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель-

стве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к приро-

де в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предме-

тов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 - получают первоначальный опыт эмоционально -чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологиче-

ские акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц,  акций и др.); 

   - при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при-

родой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения 
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с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (закон-

ными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

   - учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

сельской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно исполь-

зовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Мероприятия: тематические классные часы, посвященные проблемам экологии, участие 

в экологических акциях, экологические субботники, День Земли, конкурс плакатов «Со-

храним Природу», фотовыставка «Мир вокруг нас», участие в районных конкурсах про-

ектно-исследовательских работ по экологии: акции «Чистая река», «Чистый посѐлок». 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здоровогои безопасного образа жизни 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формиро-

вания 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 эмоцио-

нальному развитию ребенка.  

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готов-

ности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать преду-

смотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник ду-

ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 - неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательной организации, 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 воз-

действием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популя-

ционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де-

тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболева-

ниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

 Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной со-

циализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность пони-

мать свое 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 

ребенка в семье и образовательной организации. 

 При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологиче-

ские и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста. 
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Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесбе-

регающей работы образовательной организации и  требующий соответствующей эколо-

гически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ-

культурно- оздоровительной работы, организации рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (закон-

ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совмест-

ной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

                       Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строятся на основе на-

учной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватно-

сти, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зави-

симостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отды-

ха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

                             Основные направления программы 

 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвига-

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности че-



163 
 

ловека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоциональ-

ного переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы на-

учного знания. 

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, образ-

но- познавательная, игровая, рефлексивно- оценочная, регулятивная, креативная, обществен-

но полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг-

рового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации; 

-  организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

-  организация физкультурно- оздоровительной работы;  

-  реализация дополнительных образовательных курсов; 

-  организация работы с родителями (законными представителями). 

            Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния образовательной организации по данному направле-

нию.  

 Здоровьесберегающая среда обучения в школе формируется через создание материаль-

но-технической базы для активизации учебно-воспитательного  процесса и внедрения 

результативных здоровьесберегающих  технологий. В наличие документы, дающих пра-

во владения и использования материально-технической базы (документы, подтвер-

ждающие наличие площадей, на которых ведется образовательная деятельность; заклю-

чения санитарно- эпидемиологической службы и государственной противопожарной 

службы и др.). Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям законода-

тельства в сфере образования. В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. Состояния учебных кабинетов и спортивного зала показала 

соответствие помещений во время уроков и занятий внеурочной деятельностью требова-

ниям СанПина: проводится регулярное проветривание, влажная уборка, соблюдается 

температурный режим. Спортивный зал  оборудован  необходимыми  игровым и спор-

тивным  инвентарѐм. 

 Школа полностью укомплектована  ученической  мебелью,  соответствующей росту 

учащихся. Соблюдается тепловой режим, установлено дополнительное люминесцентное 

освещение для  классных  досок учѐтом  санитарно-гигиенических  условий работы.  

Медицинское обслуживание обеспечивает медицинский работник КГБУЗ «Тальменская 

ЦРБ» (Заключен договор с КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»).    

Обучающиеся ежегодно проходят медицинские осмотры. 100% обучающихся, охвачены 

медицинскими осмотрами и  вакцинациями. Порядок проведения профилактических ме-

дицинских осмотров и их результаты направленных на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях – родителям учащихся под роспись  

направляются уведомления о проведении профилактических медицинских осмотров и 
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плановой вакцинации. В ходе указанных медицинских осмотров наркозависимые подро-

стки, факты семейного неблагополучия, а также социально-значимые заболевания не  

выявлялись. 

Формирование культуры здоровья у обучающихся  через   классные часы, беседы,   

спортивные мероприятия и др., ориентированные на     формирование принципов  здоро-

вого образа жизни. Возрастает  доля учащихся занимающихся в спортивных секциях. 

Доля учащихся, охваченных спортивными мероприятиями увеличилась до 100%. 

В школе имеется собственный пищеблок. Организовано горячее питание (основное пи-

тание  и молочная каша) для учащихся и работников.  Имеется  необходимая документа-

ция: ежегодно  приказ директора школы «О должностных обязанностях работников 

школы по организации  финансирования питания учащихся и работников школы в учеб-

ном году»,  имеется график получения питания, накопительная ведомость, журналы бра-

кеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню , картотека блюда, а также таб-

лицы: запрещенных продуктов и  норм питания. Со стороны администрации школы и  

медицинским работником  ведется контроль за качеством приготовления пищи. Ежегод-

но подписывается  договор  на  поставку продуктов питания. 

 Качество питания соответствует нормам СанПин: калорийность, сбалансированность 

(соотношение   белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания; разнообразие ас-

сортимента продуктов; витаминизация, объем порций, наличие контрольного блюда; 

хранение проб (48 часовое); объем порций; использование йодированной соли; соблюде-

ние питьевого режима.   Технология приготовления  блюд соблюдается: выход продук-

тов соответствует норме, вкусовые качества соответствуют продуктам.  Санитарное со-

стояния,  содержания пищеблока,  содержания зала питания соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, содержаться в порядке и чистоте,  дезинфекция со-

блюдается.  

В течение учебного года в организации реализовывалась программа «Разговор о пра-

вильном питании». Основной целью которой  являлось,  формирование культуры здоро-

вья у обучающихся  через   классные часы, беседы   и другие внеклассные мероприятия, 

ориентированные на     формирование принципов  здорового образа жизни.                    

 Территории учреждения соответствует требованиям надзорных и контрольных органов. 

На территории  расположены  физкультурно-оздоровительными  площадками. 

 Второй этап — организация просветительской, учебно- воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно воспитательная работа с обучающимися, направлен

ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни, включает. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллекти-

ва над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится 

с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях). 

Программа формирования экологической культуры, культуры здоровья и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов 

учебно- методического комплекса «Школа России». УМК формирует установку школь-

ников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы экологической куль-

туры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путя-

ми их решения, безопасностью жизни, укреплению собственного физического, нравст-

венного и духовного  здоровья, активным отдыхом. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и соци-
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альном окружении. В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обуче-

ния, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Учтены пси-

хологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные воз-

можности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллю-

страциями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 В курсе «Окружающий мир» -это разделы: «Здоровья и безопасность», «Мы и наше здо-

ровье», «наша безопасность», «как устроен мир» и др. и темы «Красная книга», «Почва 

нуждается в охране», «Заповедники», «Почему нужно есть много фруктов», «Почему 

нужно в автомобили и поезде соблюдать правило безопасности» и др. 

 При выполнении упражнений русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы и т.д. На уроках  литературного 

чтения читают произведения о родной природе. говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.  

 В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

проводятся инструктажи по ТБ.  

В курсе английского языка в учебниках содержится информация, направленная на вос-

питание ценностного отношения к природе, к своему  здоровью, здоровью близких и ок-

ружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры, ГТО. 

В курсе «Физическая культура»  весь материал учебника (1-4 кл.) способствует форми-

рованию безопасности, здорового образа жизни.  Педагоги  физической культуры выби-

рают приемы, методы, технологии преподавания в соответствии с рабочими программа-

ми по предмету и внеурочной занятости. Содержание уроков соответствует рабочим 

программам и направлено на формирование у учащихся знаний о здоровье.(«Основы 

знаний о физической культуре, Правила поведения и техника безопасности при выпол-

нении физических упражнений», «Комплекс упражнений для профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата», «Комплекс упражнений с предметами» и др.). В начале 

урока учителя физкультуры проводят инструктажи с учащимися, журнал инструктажей 

по ТБ для учащихся ведется в соответствии с требованиями. При организации учебного 

процесса  учитываются особенности работы с учащимися различных групп здоровья на 

основании  «Листами здоровья». Лист здоровья  заполняется медицинским работником в 

соответствии с  приказом директора школы  «Об организации и проведении занятий по 

физической культуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе (СМГ)». Учитель учитывают рекомендации врачей, зафик-

сированные в справках. Обучающиеся подготовительной группы занимаются физиче-

ской культурой по программе для основной группы с учетом ограничений в объеме и 

интенсивности физических нагрузок. В соответствии со своими достижениями учащиеся 

проходят текущую и итоговую аттестацию, учащиеся данных групп имеют текущие и 

четвертные оценки. Педагогом ведется папка учета учащихся с разными физическими 

возможностями, в которой фиксируются изменения о движении детей по группам здоро-

вья в течение учебного года. Занятия физической культурой с учащимися проводятся со-

вместно с учащимися подготовительной и основной групп, осуществляя дифференциро-

ванный подход к организации учебного процесса.  

Занятия внеурочной деятельности (кружки, спортивные секции и др.): педагоги осущест-

вляют с учетом их психолого- физиологических и физических особенностей и специфи-

ки предмета. Занятия проводятся согласно плану и расписанию  кружковой работы.   Пе-

дагоги правильно выбирают приемы, методы согласно теме,  целям занятий, возможно-

стям группы здоровья учащихся и  учебно-материальной базе. Руководители внеурочной 
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деятельности систематически проводят с учащимися инструктажи по технике безопасно-

сти. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся реализуется через:  

- ежемесячные классные часы по профилактическим программам: «Полезные Навыки», « 

Все цвета кроме черного», «Здоровое питание», кинолекторий «Ценности здоровья и 

ЗОЖ», встреча медработника с девочками по личной гигиене, консультации,  лекции, 

беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; интернет-образование 

«Здоровье в твоих руках», участие в школьном конкурсе социальных проектов «Мы вы-

бираем ЗОЖ», охват горячим питанием , охват  учащихся внеурочной деятельностью-

100% , участие в спортивных играх по различным видам спорта. В учебных кабинетах 

классными руководителями сформированы уголки «Здоровья», где учащиеся имеют сво-

бодный доступ к информации о «Здоровом питании», «Скажи наркотикам нет», «Профи-

лактика гриппа», «Экология и здоровье» и др.;       

  - дни здоровья, конкурсы, реализацию социальных проектов  в номинации «Я и При-

рода», «Я и Здоровье» («Я выбираю ЗОЖ» и др.), экологических троп, акций  «Уберѐм 

планету от мусора»,  уборке  в  территории школы, уборке лесного массива, акций «Кор-

мушки для братьев наших меньших», праздников и других активных мероприятий, на-

правленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

       Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включа-

ет: 

   - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 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 аудио-визуальных средств; 

  - индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова-

тельным траекториям; 

   - ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа-

гога. 

 Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, классными руководителями, психологами, взрослы-

ми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать свое 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: роле-

вые игры, проблемно- ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально- творческая и общественно полезная практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини- проекты, дискуссионный клуб, ро-

левые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

  -  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

   - рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- двига-

тельного характера; 

 -  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 -  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно- оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации, 

классных руководителей,  учителей физической культуры, психологов, а также всех педа-

гогов. 

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

  - внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компо-

нентов, включенных в учебный процесс; 

 -  организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

 - проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

 Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, фа-

культативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур-

сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

           Работа с родителями (законными представителями) включает: 

реализацию программы родительского лектория «Школа ответственного родительства» 

(лекции, беседы, консультации, специалистов и т.д.) по вопросам развития ребенка, вос-

питания, профилактика вредных привычек, режим дня ребенка и т.д.), совместная дея-

тельность ученик-родитель-педагог в реализации социальных проектов, акций, соревно-

ваний, походов, экскурсий, благоустройство школьной территории  и др. проведение ро-

дительских собраний; 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции образовательной организации всех педагогов. 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации 

          В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводиться мониторинг, само-

обследования  в образовательной организации. 
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 Мониторинг реализации Программы включает: 

-  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

-  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

-  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

-  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни-

ципальной или региональной системе образования; 

-  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-

ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

-  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 

-  снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

-  результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей); 

  - положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МКОУ «Новоозерская СОШ» обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-пе-

дагогической и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР). 

 

Программа коррекционной работы логопеда 

Пояснительная записка 

Цель логопедической программы – создание оптимальных условий для динамического 

речевого развития, определение наиболее эффективных приемов логопедического воз-

действия на разных этапах коррекционно-педагогического процесса с учетом образова-

тельных потребностей, индивидуально-психологических особенностей и структуры де-

фекта ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителем, школьным психологом, учителем-

логопедом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- разработка индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (каждым из спе-

циалистов ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 
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- контроль успеваемости и поведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в классе; 

- формирование комфортного микроклимата в классе для обучающийся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучаю-

щимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов обучающихся, их общее развитие. 

При разработке программы придерживались следующих принципов коррекционной 

работы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учре-

ждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова-

ние с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в другие образовательные учреждения. 

Подробнее хотелось остановиться на содержании логопедической программы. 

У ребѐнка с моторной алалией наблюдаются следующие нарушения: 

 просодической стороны речи; 

 фонематического анализа и синтеза; 

 звукопроизношения; 

 пространственно-временных представлений; 

 лексико-грамматического строя речи; 

 недостаточный объѐм словарного запаса; 

 недостаточно развита связная речь; 

 темп чтения не соответствует возрастной норме; 

 многочисленные дисграфические ошибки при письме по слуху. 

Важным требованием к логопедическим занятиям является учѐт основныхдидактиче-

ских принципов: быть регулярными, систематическими и последовательными; прово-

диться в зависимости от индивидуальных особенностей ребѐнка; опираться на созна-

тельность и активность его; содействовать прочности воспитываемых навыков правиль-

ной речи и поведения. 

Коррекционно - логопедическую работу с ребѐнком, имеющим заключение моторная 

алалия, строю поэтапно, и опираюсь на онтогенетическую последовательность речевого 

развития по А. Н. Гвоздеву: 

 однословное предложение; 
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 предложение из слов корней; 

 первые формы слов; 

 усвоение флексий; 

 усвоение предлогов; 

 наличие развернутой фразовой речи с проблемами в формировании лексики, граммати-

ки, фонетики. 

I этап - концентр «Звук». «Слог» 
Цель – формирование первоначальных речевых навыков в системе речевого общения. 

Первый этап логопедической работы длится примерно до появления фразовой речи. 

II этап - II концентр «Слово» 
Цель – развитие словаря и фразовой речи. 

III этап - III концентр «Фраза» 
Цель – развитие речевого высказывания, как основной единицы речевого действия. 

IV этап - IV концентр «Связная речь» 
Цель – умение строить предложение из нескольких слов. Научить, грамматически пра-

вильно строить предложения из 3-5 слов. 

V этап - V концентр «Звукопроизношение» 

 Формирование звукопроизношения. 

 Формирование слоговой структуры слов. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанником индиви

дуальной адаптированной программы: 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти

ров –характеристик возможных достижений ребенка, которые зависят от ряда факторов, 

в том числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений; от 

наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств ре-

бенка с аутизмом. 

Целевые ориентиры школьного образования для ребѐнка с алалией 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Коммуникативно 

– речевое 

Познавательное 

Сформирована 

способность зри-

тельного контакта 

во время обще-

ния. 

Способен к под-

ражанию движе-

ний и звуков.  

Выполняет про-

стую артикуляци-

онную гимнасти-

ку с помощью 

взрослого: улыба-

ется, вытягивает 

губы трубочкой. 

Подражает раз-

ным звукам и 

шумам, вызван-

Формирование элементарных математических представлений 

:различает понятия «один-много», выделяет один и много предметов 

из группы предметов; различает 2 предмета разного размера -

 «большой - маленький»; выделяет большой или маленький предмет 

из группы контрастных по размеру предметов; различает две раз-

личные геометрические формы. 

Ознакомление с окружающим миром :имеет первичные представ-

ления о себе (узнает и показывает себя в зеркале), близких лю-

дей (узнает и показывает мать, отец), узнает и показывает 2-3 иг-

рушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.), узнает и показыва-

ет кошку, собаку; 

Формирование сенсорного опыта :реагирует на стимуляцию так-

тильных ощущений посредством чередования касаний твердой-

мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной поверхностями; выполня-

ет скоординированные действия с предметами (ставит кубик на ку-

бик, нанизывает кольца на пирамидку и т.п.); выделяет отдельный 

предмет среди других по просьбе взрослого; соотносит знакомый 

объемный предмет с его плоским изображением; находит и прино-

сит заданный хорошо знакомый предмет; знает и узнает среди дру-
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ным простыми 

движениями рук и 

губ взрослого, 

имитирует забав-

ные звуков (буль-

буль, хлоп-хлоп). 

Повторяет дейст-

вий взрослого со 

звуками и пред-

метами во время 

занятий и игр. 

Понимает рече-

вые инструкции 

(задания, требо-

вания) и выполня-

ет их. Действует 

без предметов 

(сожми-разожми 

кулак) и с предме-

тами {сжать-

разжать губку 

или резиновый 

мяч). Действует с 

прищепками (за-

крепление прище-

пок на краях кар-

тонной коробки), 

укрепление мышц 

пальцев рук, за-

крепление «цан-

гового» захвата, 

когда ребенок 

держит предмет с 

помощью боль-

шого и указатель-

ного пальцев. 

Понимает свое 

имя и соотносит с 

самим собой; на-

зывает свое имя. 

Выражает свои 

действия и жела-

ния одним сло-

вом: «дай», «при-

вет», «пока» и др. 

и соответствую-

щим жестам. 

Соотносит пред-

меты с их изо-

бражением на 

гих красный и желтый цвета; рисует круги; выполняет двойную 

просьбу. 
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картинках (пред-

меты, часто ис-

пользуемые ре-

бенком в быту). 

Звукоподражает. 

Отвечает на ко-

роткие вопросы 

взрослого по по-

воду знакомых 

бытовых ситуа-

ций и предметов 

одним сло-

вом («Это суп? — 

Да», «Это лож-

ка? — Нет»). 

 

Коррекционно-образовательная деятельность, осуществляемая учителем-

логопедом,  

предусматривает речевое и познавательное развитие 

 

Речевое раз-

витие 

Развитие слухового внимания и восприятия. 
Продолжать развивать слуховое внимание и слуховое восприятие. 

Развитие понимания речи. 
Продолжать развивать понимания речи: 

 понимание конкретных слов и обиходных выражений; 

 понимание однословного предложения; 

 понимание вопросов: «Куда? Где? Откуда? Что? Кому? От-

куда? Для кого?»; 

 понимание целостных словосочетаний, подкреплѐнных на-

глядным предметным действием; 

 понимание двухсловного предложения. 

Формирование двигательных навыков и жестикуляции. 
Продолжать формировать направленность к собеседнику и речевую 

позу. 

Продолжать формировать целостное речевое движение. 

Формирование подвижности органов речи. 
Продолжать формировать голос. 

Продолжать формировать речевой выдох. 

Продолжать развивать подвижность органов речи. 

Развитие экспрессивной речи. 
Накопление пассивного словаря. 

Активизация предметного словаря, словаря признаков и словаря дей-

ствий. 

Развитие навыков словообразования и словоизменения 

Формирование грамматического строя речи. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий. 
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№ п/п 

занятия 

Наименование темы занятий 

1 Обследование. 

2 Первые звуки 

3 Произносить согласные 

4 Соединять звуки 

5 Простые восклицания 

6 Первые слова 

7 Приветствие и прощание 

8 Назвать свое имя 

9 Подражать голосам животных и шумам из окружающей среды 

10 Слова, обозначающие действия 

11 Называть членов семьи 

12 Пение 

13 "Больше" 

14 Односложные предложения 

15 Что бы ты хотел (а)? 

16 "Чей . . . это?" 

17 Игра в "да" и "нет" 

18 Назвать животных 

19 Назвать предметы 

20 Составить краткие предложения 

21 Понятие размера 

22 Он и она 

23 "На" и "под" 

24 Отвечать на вопросы: "или ... или" 

25 Беседа 

26 Передать краткое сообщение 

27 Образовывать множественное число 

28 Назвать геометрические фигуры 

29 "Что ты делаешь с ...?" 

30 Время суток 

31 Счет 

32 Назвать цвет 

33 Рассказывать истории – 1. Рассказывать истории - 2 

34 Понятие времени 

35 Дни недели 

36 Обследование 

 

Программа коррекционной работю психолога. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа курса коррекционных занятий «Сенсорное развитие» 
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разработанана основе методического пособиядля учителей специальных (коррекцион-

ных) образовательных учрежденийVIII видаМетиева Л. А., Удалова Э.Я. Развитие сен-

сорной сферы детей. — М.: Просвещение,2011. 

В соответствии с документами: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающих-

ся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) 

- Локальный акт школы «Положение о рабочей программеотдельного учебного предме-

та,  коррекционного курса  начального общего образования  обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружаю-

щей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт че-

ловека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значитель-

ной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно 

ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувст-

венного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воз-

действиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Основной целью обучения по коррекционному курсу «Сенсорное развитие»  яв-

ляется обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического 

воздействия на сохранные анализаторы.  

Исходя из основной цели, задачами обучения по коррекционному курсу «Сенсор-

ное развитие» являются: 

1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 

2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 

3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

4) Развитие восприятия запаха.  

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха. 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психи-

ческие, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 

Возможные личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
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 2 класс 

К личностным результатам относятся:  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях. 

 

 Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенный обу-

чающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной пред-

метной области деятельности по получению нового знания и его применению. 

  

К предметным результатам относятся:  

 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека.  

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, светящиеся 

игрушки).  

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, 

выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад).  

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, чер-

ный и др.). 

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (пле-

ча, талии).  

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Кинестетическое восприятие. 
Ориентация в собственном теле. 

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, пластмасса, бумага, 

вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шерохо-

ватый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Восприятие запаха. 
Реакция на запахи.  

Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, огурец)  

                                      Тематическое планирование: 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие»  рассчитан на 1 час в неделю, 33 часа в 

год. 

  

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во часов 

I. Вводный раздел 2 

1.1. Диагностика 2 

II. Зрительное восприятие 11 

2.1. Фиксация взгляда на лице человека. 1 

2.2. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете 

(фонарик, светящиеся игрушки).  

1 

2.3. 

 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположен-

ном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив 

ребенка (справа, слева от ребенка). 

1 

2.4. Прослеживание взглядом за движущимся близко располо-

женным предметом по горизонтали 

1 

2.5. Прослеживание взглядом за движущимся близко располо-

женным предметом по вертикали 

1 

2.6. Прослеживание взглядом за движущимся близко располо-

женным предметом по кругу 

1 
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2.7. Прослеживание взглядом за движущимся близко располо-

женным предметом вперед/назад 

1 

2.8. Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объ-

ектом 

1 

2.9. Узнавание и различение цвета объекта 

 

3 

III. Слуховое восприятие 

 

8  

3.1. Соотнесение звука с его источником 3 

3.2.   Дифференцирует знакомые звуки окружающего мира (жи-

вотные.); 

3 

3.3. Прослеживание за близко расположенным перемещаю-

щимся источником звука. 

2 

IV. Кинестетическое восприятие 6 

4.1. Ориентация в собственном теле  3 

4.2. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей 

3 

V. Восприятие запаха 4 

5.1. Реакция на запахи 2 

5.2. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, 

огурец)  

2 

VI. Заключительныйраздел 2 

6.1. Итоговая диагностика  2 

6.2. Итого: 33 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

                                                 Курсы внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности « Мастерская общения», 1 классы. 

Планируемые результаты  курса внеурочной деятельности. 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

приобретение школьником социальных знаний,  

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

приобретение навыков групповой работы; 

 получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творче-

ской деятельности;  

поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения 

и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

способность регулировать собственную деятельность; 
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освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстника-

ми в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, 

т.д.); 

приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт иссле-

довательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт самооб-

служивания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими деть-

ми. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

различать способ и результат действия.  

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных ра-

бот; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнѐра. 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

строить рассуждения об объекте. 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской за-

дачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Формы и виды работ курса внеурочной деятельности. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, 

как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, само-

анализ и самооценка.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основ-

ными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

Содержание   курса программы внеурочной деятельности 

1 тема. «Давайте познакомимся,  друг другу улыбнувшись» (2 часа) 

Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами  работы в группе, развитие вни-

мания. Игры на знакомство, сплочение коллектива. 

2 тема. « Мое любимое имя» (1 час) 
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Развитие диалогической речи, научить выражать свое мнение, развивать дикцию, темп, 

ритм. 

          3 тема. «Как мы видим друг друга». (1 час) 

Развивать наблюдательность, умение прочитать эмоциональное  состояние человека по 

его внешнему виду. Прививать навыки социального взаимодействия. 

          4 тема. « Ты и твои желания» (2 часа) 

Групповой тренинг: чего ты хочешь, о чем мечтаешь, если бы я был волшебником. 

         5 тема. «Испокон века книга растит человека». 1 час) 

Экскурсия в поселковую библиотеку. Знакомство с книгами. Сказкотерапия. 

         6 тема. « Слово – мостик понимания между людьми». (2 часа) 

Расширить понимание детей о том, что слово человека могущественно, словом можно 

развеселить, приободрить, поддержать в трудную минуту, словом можно пожалеть, оби-

деть, огорчить. Групповая работа. 

         7 тема. «Как мы видим  мир». (1 час) 

Развивать наблюдательность, умение прочитать эмоциональное  состояние людей, обще-

ства, природы Прививать навыки социального взаимодействия. 

 

         8 тема. " Винтики – конфеточки, мальчики и девочки» (2 час) 

Прививать культуру общения, развивать навыки социального поведения, развивать рече-

вую память. Групповые упражнения. Индивидуальная  работа. 

         9 тема. «Споры и ссоры».( 4 часа) 

 Учить поиску конструктивных решений конфликта, формировать навыки ведения спора. 

Развивать невербальные средства общения, интонационную выразительность. 

       10 тема. «Мои умные помощники».  (2 час) 

Познакомить детей с вербальными(несловесными) средствами общения (мимикой, жес-

тами, телодвижения). Научить воспринимать несловесную информацию. Упражнения на 

распознавание эмоций- радость, грусть, страх. 

          11 тема. «Язык жестов и движений.» ( 2 часа) 

 Развитие коммуникативных способностей. Формирование умений согласовывать свои 

действия  с действиями партнера. Развивать творческую инициативу. Этюд на мимиче-

скую выразительность. Словестная игра. Игра «Пойми меня» .    

         12 тема. «Общение на расстоянии.» (2  час) 

Познакомить учащихся с целями и средствами общения.  Активизировать мыслительную 

деятельность. Речевая разминка, речевая ситуация, игровая ситуация.  

         13 тема. Зрители и актеры» (2  час)  

Развивать коммуникативные способности. Формировать умение согласовывать свои дей-

ствия с действиями партера. Развитие творческой инициативы. Показ этюдов, миниатюр. 

        14 тема. « Как мы понимаем себя и другого?»  (2 час) 

Понимание себя и оценка других. Как и для чего нужно стать лучше? Подумал, сказал, 

сделал. 

       15 тема. « Умение видеть смешное» (2 час) 

Чем полезен юмор. Шутка добрая и злая. Умение выходить из критической ситуации с 

помощью чувства юмора. Работа в группах. 

       16 тема. « Наш веселый дружный класс-много разных в нем ребят.» (2 часа) 

 Развитие потребности в общении со сверстниками, разыгрывание речевой ситуации. Иг-

ра «Слово-творчество», упражнение «Что не так?». Работа в группах. 

        14 тема. "Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья". ( 2 час) 

Развитие  творческих способностей, потребности в общении со сверстниками, подготов-

ка и показ миниатюр. Работа в парах, в группах. 

 

Тематическое планирование курса внерочной деятельности. 

1 класс 

 



179 
 

№ Содержание 

Тема занятия 

Кол-  во 

часов 

 

 

Теория 

 

Практика 

1 «Давайте познакомимся, друг другу 

улыбнувшись 

2 1 1 

2 «Моѐ любимое имя» 1  1 

3 «Как мы видим друг друга» 1  1 

4 «Ты и твои желания» 1  1 

5 «Испокон века книга растит человека». 1  1 

6 " Слово – мостик понимания между 

людьми» 

2  2 

7 «Как мы видим мир?» 2  2 

8 " Винтики – конфеточки - мальчики и 

девочки" 

2  2 

9 "Ссоры и споры" 

 

4 1 3 

10 «Мои умные помощники""  2  2 

11 «Язык жестов и движений" 2  1 1 

12 " Общение на расстоянии" 

 

2  2 

13 " Зрители и актеры" 2  2 

14 «Как мы понимаем себя и другого» 2  2 

15 «Умение видеть смешное» 2  2 

16 " Наш весѐлый дружный класс - много 

разных в нѐм ребят" 

2  2 

17 "Это - ты, а это – я, а это – все мои дру-

зья" 

2  2 

 Резерв 1  1 

 всего 33 3 30 

 

Курс внеурочной деятельности «Петрушка» 

 1 класс 

            Планируемые результаты  курса внеурочной  деятельности: 

 

          Освоение детьми программы «Петрушка» направлено на достижение комплекса 

базового уровня результатов (личностных, регулятивных, коммуникативных, познава-

тельных) в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта. Базовые основы творческой деятельности, выполнение простейших 

приемов выполнения работ. 

Личностные результаты:   

- знает ведущие ценности российского кукольного театра и его историю;  

- умеет проявлять интересы, инициативность и мотивы к овладению данным видам дея-

тельности; 

- владеет формированием способностей к целеполаганию и самостоятельной постановке 

новых учебных задач; 

- усвоение ТБ при проведении практических работ, сформированности бережного отно-

шения к школьному оборудованию.  

Метапредметные результаты 

-Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель; 

Структурирует полученные знания и навыки;  

-Извлекает необходимую практическую значимость технических приѐмов из представ-

ленных и полученных; 
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- Выбирает наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий. 

- умеет планировать проведение и использование технических элементов и приѐмов; 

- владеет навыками  командной деятельности.  

- различает изученные виды социального общения, представлять их место и роль в жиз-

ни человека и общества.  

Предметные результаты 

- умеет самостоятельно определять критерии оценивания и давать самооценку; 

-владеть основами информационных источников; 

-решать социальные задачи с опорой на собственное мнение, а также принимая во вни-

мание и учитывая мнение группы; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

Умеет использовать элементы приѐмов в соответствии с поставленной задачей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности    «Петрушка» 

             Вводное занятие. Особенности театральной терминологии  

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие 

«кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движениями куклы (движе-

ния головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности театральной терминологии. 

 Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Устройство ширмы и декораций 

 Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декора-

ции, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки ра-

боты с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объѐмных декорациях. Из-

готовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-

технических свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 

 Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Особенности изготовления кукол 

 Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовле-

ния различных частей куклы. Порядок изготовления головы куклы (куклы-девочки, зай-

ца, волка, медведя, деда, бабушки и др.). Изготовление одежды кукол. Понятие о техно-

логии изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол. 

Речевая гимнастика  

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольно-

го спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. 

Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, 

рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в де-

корации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. 

Посещение спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

Особенности работы кукловода  

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движе-

ния куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юно-

го артиста-кукловода. Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. От-

работка навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). 

 Практическая работа: расчѐт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжѐнности 

всего спектакля. 

       6. Выбор пьесы  

Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с при-

менением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, 
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подбор музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физиче-

ским действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Посещение 

кукольных спектаклей в театре. Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных 

средствах создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. Практическая рабо-

та: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на 

сцене. 

Генеральная репетиция. Спектакль  

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка 

ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, цветовое и световое 

оформление спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового сопро-

вождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой 

декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Практическая работа: организация и 

проведение спектакля; организация и проведение гастролей (подготовка коробок для 

хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных 

классов, дошкольникам; участие в смотре школьных кукольных театров. 

Формы организации и виды деятельности: 

Групповые и индивидуальные. Основной вид занятий – практический. 

Спектакль, как итоговая работа, выносится на суд зрителей. 

 

Тематический план курса внеурочной деятельности  «Петрушка» для 1-го класса 

(1 час в неделю) 

 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Особенности театральной терминоло-

гии 

2 1 1 

2 Устройство ширмы и декораций 6 1 5 

3 Особенности изготовления кукол 8 2 6 

4 Речевая гимнастика 4 1 3 

5 Особенности работы кукловода 6 1 5 

6 Выбор пьесы 4 1 3 

7 Генеральная репетиция. Спектакль 3 1 2 

Итого 33 8 25 

 

Курс внеурочной деятельности « В мире книг», 1 классы. 

 

Планируемые результаты курса внеурочной образовательной деятельности: 

В результате освоения программы курса факультатива «В мире книг» формируются сле-

дующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты: 

-  осознавать значимость чтения для личного развития  

- формировать потребность в систематическом чтении  

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое)  
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- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации 

Метапредметные результаты:  

- умеет прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги  

- умеет отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности  

- умеет ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом)  

- умеет составлять краткие аннотации к прочитанным книгам  

- умеет пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями 

      Предметные результаты: 

— осознавать значимость чтения для личного развития;  

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Формы организации и виды деятельности: 

Групповые и индивидуальные. Основной вид занятий практический.  

Защита лучших проектов демонстрируется на школьной научно – исследовательской 

конференции для старшеклассников. 

Содержание курса  внеурочной деятельности   «В мире книг» 

          Программа «В мире книг» входит во внеурочную деятельность по  общеинтелекту-

альному  направлению. Программа предусматривает задания, социальные проекты, кол-

лективные творческие дела, групповые дискуссии, тренинги общения, групповые рабо-

ты, интеллектуальные игры, упражнения, игры на формирование интелектуальных  на-

выков.  

Здравствуй, книга (2 ч)  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавле-

ние). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоѐм рюкзаке 

живѐт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы 

и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). Домашняя биб-

лиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке.  

Книги о Родине и родной природе (2 ч)  

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура само-

стоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание).  

Писатели детям (3 ч)  Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. 

Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей 

(М. Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг дет-

ских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-

иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги.  

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч)  Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, 

тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева (3 ч)  Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-

произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об 

авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах.  

Сказки народов мира (3 ч)  
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Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).   

Книги русских писателей-сказочников (3 ч)  

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).  

Детские писатели (3 ч)  

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для де-

тей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зѐрнышко». Произведения детских 

писателей на страницах журналов.  

Сказки зарубежных писателей (3 ч) Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга 

Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Спра-

вочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник 

историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование отдель-

ных картин-эпизодов из выбранной книги.  

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)  

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михал-

кова. Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдѐт произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи дет-

ских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови».  

Дети — герои книг (3 ч)  Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», «Терѐшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов 

(В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Миш-

кина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов.  

Книги о животных (3 ч)  Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произ-

ведения и главного героя — дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и 

книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. 

Работа в группах. Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».  

 

Тематический план занятий курса внеурочной деятельности «В мире книг» 

1 год обучения.     (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(тем) 

Общее количе-

ство часов 
Теория Практика 

 

Учебные книги первокласс-

ника. Правила работы с кни-

гой. Игра «Что в твоѐм рюк-

заке живѐт?» 

1 0,5 0,5 

 Художественные книги. 1 0,5 0,5 
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Классификация книг по те-

мам и жанрам. 

 
 Книги детских писателей о 

Родине.   
1 0,5 0,5 

 

Книги детских писателей о 

природе. Самостоятельная 

работа с выбранной книгой. 

1 0,5 0,5 

 

Книги детских писателей – 

классиков (А.Барто, 

С.Маршак) 

1 0,5 0,5 

  

Детские книги с рассказами 

современных писате-

лей(С.Степанов, 

М.Пляцковский) 

1 0,5 0,5 

 

 Инсценирование картин – 

эпизодов из выбранной кни-

ги. 

1 0,5 0,5 

   

Книги – сборники малых 

жанров фольклора. Игра 

«Посчитайся». 

1 0,5 0,5 

 

Творческая работа «Сочини 

загадку». Игра «Отгадай за-

гадку». 

1 0,5 0,5 

 
Книги – сборники 

В.Сутеева. 
1 0,5 0,5 

 

В.Сутеев – автор и худож-

ник – оформитель. Игра «По 

страницам сказок 

В.Сутеева». 

1 0,5 0,5 

 

Библиографическая справка 

об авторе в структуре книги 

– сборника. Самостоятель-

ная поисковая работа в 

группах. 

1 0,5 0,5 

13. 
Книги – сборники «Русские 

народные сказки». 
1 0,5 0,5 

14. 
Сказки народов России и 

народов мира. 
1 1  

15. 

Подготовка проведения кон-

курса «Герои народных ска-

зок», инсценирование. 

1 0,5 0,5 

16. 

Сборник сказочных историй 

А.Н.Толстого «Приключе-

ния Буратино». 

 

1  1 

17. 

Слушание и чтение историй 

из книги А.Н.Толстого 

«Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных 

историй. 

1 1  
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18. 

Творческая работа «Встреча 

с Буратино» (работа в груп-

пах). 

1  1 

19. 

Книги С.Маршака для детей. 

Сказки, стихотворения, за-

гадки. 

1 0,5 0,5 

20. 

К.Чуковский детям: книги – 

произведения, книги – сбор-

ники. 

1  1 

21. 

Детские журналы «Мурзил-

ка», «Зѐрнышко». Произве-

дения детских писателей на 

страницах журналов. 

1  1 

22. 

Произведения детских писа-

телей на страницах журна-

лов. 

1  1 

23. 

Автор, переводчик, оформи-

тель. Книга Дж.Харриса 

«Сказки дядюшки Римуса». 

1  1 

24. 

Книга Дж.Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». Герои 

книги.Слушание и чтение 

отдельных историй. 

1 1  

25. 

Стихотворения о детях и для 

детей. Книги – сборники 

С.Михалкова, В.Берестова. 

Игра «Кто быстрее найдѐт 

произведение в книге». 

1  1 

26. 

Стихотворения о детях и для 

детей. Конкурс «Слушаем и 

читаем стихи детских по-

этов». Литературная игра 

«Послушай и назови». 

1  1 

27. 

Дети – герои сказок. Русская 

народная сказка «Терѐшеч-

ка». Парад героев сказок. 

1  1 

28. 

Дети – герои рассказов. 

В.Осеева «Совесть», 

Н.Носов «Мишкина каша». 

Игра «Диалоги героев». 

1  1 

29. 

 Дети – герои стихотворе-

ний. А.Барто «В школу», 

С.Михалков «Фома». Кон-

курс юмористических сти-

хов. 

1  1 

30. 

Книги – сборники о живот-

ных. Н.Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы»: слушание, 

рассматривание. 

1 0,5 0,5 

31. 

Час читателя: самостоятель-

ное чтение произведений о 

животных из детских жур-

1  1 
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налов. Работа в группах. 

32. 

Творческая работа: сочине-

ние рассказа «Мой малень-

кий друг». 

1  1 

33. 
Обобщение «Книги о жи-

вотных». 
1 0,5 0,5 

 Итого: 33   

 

                         Курс внеурочной деятельности «Этика: азбука добра», 1 классы 

   Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты.  

      В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере взаимо-

отношений 

с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и за-

ботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувст-

вия, толерантности, формирования нравственного сознания младшего школьника. 

   Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отноше-

ний между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их тру-

да. 

     Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной ли-

тературы — всѐ это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла,значение слов вежливости, правил вежливого поведения 

и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

    Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, по-

зволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями (на-

пример, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», 

«Что можно посоветовать в этой ситуации? Как еѐ изменить?», «Бывает ли так в реаль-

ной жизни?» 

Метапредметные результаты. 

        Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобще-

ние, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, способст-

вующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается ус-

тановить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, 

их поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы 

пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учѐбе); сравнить иллюстра-

ции с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

        В целях формирования коммуникативных универсальных учебных  действий (веде-

ние диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражение своего  мнения и аргументация своей точки зрения; 

уважительное восприятие  других точек зрения) в материалах для занятий представлены 

задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые помо-

гают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т. е. 

работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор от-

вета, альтернативного решения и др. 

Предметные результаты 
        Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школь-

никам учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Ин-

тернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в библио-

течном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. Ко 2  
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классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить 

нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов.  

                                       Содержание курса внеурочной деятельности 
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 

     Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 
— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

— оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, ска-

зок, фильмов; посредством анализа близких 

детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в рече-

вой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении добрых от-

ношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отно-

шения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). Практическое  знакомство с правилами коллективных игр, позво-

ляющих играть дружно, 

без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, при-

знание своей вины). 

           Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка си-

туации. 

Универсальные учебные действия: 
— использовать в речи слова вежливости; 

— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицатель-

ный); 

— описывать сюжетную картинку (серию); 

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

    О трудолюбии 

     Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старатель-

ность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

     Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отно-

шения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других лю-

дей. 

     Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизо-

ванности, недисциплинированности). 

           Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства.  

Универсальные учебные действия: 
— проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 

корректировать его; 

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 
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Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 

           Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, оп-

рятность, удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия: 
— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека 

в практических и жизненных ситуациях; 

— оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет 

      Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступить место маленьким 

и пожилым; за причинѐнные неудобства, неприятности надо извиниться. 

      Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» 

и «пожалуйста» и т. д. Правила поведения в общественных местах (в магазине, библио-

теке, театре и т. д.): не мешать другим людям; соблюдать очередь; чѐтко и громко выска-

зывать обращение, просьбу. 

      Универсальные учебные действия: 
— использовать доброжелательный тон в общении; 

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

Формы организации и виды деятельности:  

  Формы организации: соревнование, игра-практикум, турнир. 

   Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Тематический план курса внеурочной деятельности «Этикет: азбука вежливости» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Общее количест-

во часов 
Теория Практика 

1 
Школьный этикет 

Мы пришли на урок. 
2 1 1 

2 
Зачем нужны перемены? 

 
2 1 1 

3 Мы в школьной столовой. 2 1 1 

4 

Правила общения 

Зачем нужны вежливые слова 

(доброжелательность)? 

3 2 1 

5 
Мои товарищи: вежливое об-

ращение к сверстникам. 
2 1 1 

6 Мой учитель. 2 1 1 

7 
Думай о других: сочувствие, 

как его выразить? 
2 1 1 

8 
Моя семья. 

 
3 2 1 

9 

О трудолюбии 

Что помогает учиться лучше 

(старательность)? 

 

2 1 1 
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10 
Как мы трудимся: в школе и 

дома. 
3 2 1 

11 

Бережливость: каждой вещи 

своѐ место (береги свои 

школьные вещи). 

 

2 1 1 

12 

Культура внешнего вида 

Основные правила Мойдоды-

ра. 

2 1 1 

13 
Каждой вещи своѐ место. 

 
2 1 1 

14 

Внешкольный этикет 

Правила поведения на улице, в 

транспорте. 

2 1 1 

15 
«Спасибо» и «пожалуйста». 

 
2 1 1 

 
ВСЕГО: 33 18 15 

 

                     Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры», 2 класс 

Планируемые результаты курса  внеурочной образовательной деятельности: 

Первый уровень результатов (базовый), 1год обучения - приобретение школьником 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия, ее структуре, об обще-

ственных нормах, социальном поведении в обществе. Правила и нормы, предупреждение 

травматизма   спортивного вида деятельности –легкая атлетика, участие в соревнованиях 

по возрастной программе. 

 Личностные результаты 

знает ведущие ценности российского спорта и его историю; 

умеет проявлять интересы, инициативность и мотивы к овладению данным видам спор-

та; 

владеет формированием способностей к целеполаганию и самостоятельной постановке 

новых учебных задач. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель; 

структурирует полученные знания и навыки; 

извлекает необходимую практическую значимость технических приѐмов из представ-

ленных и полученных; 

выбирает наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

умеет планировать проведение и использование технических элементов и приѐмов; 

владеет навыками  командной деятельности. 

Коммуникативные 

умеет использовать элементы приѐмов в соответствии с поставленной задачей; 

умеет участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на поступки и действия 

команды; 

умеет сотрудничать в совместном решении задач и составе команды; 

Регулятивные 

знает основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях и правила его преду-

преждения; 

умеет самостоятельно определять критерии оценивания и давать самооценку; 
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владеет основами информационных источников использования при тренировках и со-

ревнованиях . 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможно-

сти ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки физи-

ческой культуры. 

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», 

«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, бы-

стрый», правила игр. 

Практический раздел 

Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой 

мяч», Зайка»,  «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по вере-

вочке»  

Подвижные игры: ―Волк во рву,‖ ―Салки‖, ―Класс смирно!‖,  ―Запрещенное движение,  

―К своим флажкам‖, ―Карлики и великаны‖, ―Найди себе пару‖, ―У ребят порядок стро-

гий‖, «Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, 

орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в огороде» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное дви-

жение»,ору с использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на 

сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 

Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвиж-

ные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры на ма-

териале гимнастики с основами акробатики (простейшие виды построений и перестрое-

ний, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании,   в рав-

новесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры на материале спор-

тивных игр (футбол, баскетбол). 

Формы и виды деятельности: Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», 

«Большие гонки, «Олимпийские игры», беседы , соревнования. 

 

Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема занятия теория Практика 

Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи (6часов) 

 1 1 
Игры на внимание «Класс, смирно», «За 

флажками».  
0.5 0.5 

2 2 
Игры на развитие внимания и памяти: «Кар-

лики –великаны» «Запомни- порядок» 
0.5 0.5 

3 3 Игры  «Художник»  « Все помню» 0.5 0.5 

4 4 
Игры: «Море волнуется», «Запрещенное дви-

жение». Ору с использованием скороговорок. 
0.5 0.5 

5 5 
«Два мороза».Эстафеты с примерами на сло-

жение и вычитание. 
0.5 0.5 

6 6 
Игры  «Угадай чей голосок»»,  «Определим 

игрушку». 
0.5 0.5 

Народные игры ( 6 часов)   

7 1 
Русская народная игра «У медведя во бору», 

«Горелки» 
0.5 0.5 

8 2 
Русские народные игры: «Зайка»,  «Прыгание 

с перевязанными ногами» 
0.5 0.5 

9 3 
Русская народная игра «Горелки», «Наседка и 

коршун» 
0.5 0.5 
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10 4 
Русская народная игра «Кот и мышь» «Локо-

мотив». 
0.5 0.5 

11 5 
Русская народная игра «Большой мяч», «Ук-

ротитель зверей» 
0.5 0.5 

12 6 Русская народная игра « Удар по веревочке» 0.5 0.5 

                                        Подвижные игры (15 часов) 

13 1 
Игра с элементами ОРУ «Кочка, дорожка, 

копна», «Космонавты» 
0.5 0.5 

13 2 
Составление упражнений для утренней гимна-

стики. Эстафеты с обручами 
0.5 0.5 

14 3 
Беседа «Я сильный, ловкий, быстрый». Эста-

феты  с баскетбольным мячом. 
0.5 0.5 

15 4 Игра с мячом «Охотники и утки», «Совушка». 0.5 0.5 

16 5 Весѐлые старты со скакалкой. 0.5 0.5 

17 6 
Игра «не давай мяч водящему», «Зайцы в ого-

роде» 
0.5 0.5 

18 7 
 Упражнения на формирование правильной 

осанки. Игра «Волк во рву», 
0.5 0.5 

19 8 
Игра с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки», «Прыжки по полоскам» 
0.5 0.5 

20 9 
Игры на свежем воздухе «Два Мороза», «Мет-

ко в цель». 
0.5 0.5 

21 10 Эстафеты с санками и лыжами 0.5 0.5 

22 11  Игры  на лыжах  «Биатлон» 0.5 0.5 

23 12  Игры зимой:«Охота на куропаток» 0.5 0.5 

24 13 
Игра «Перемена мест» Игра «Удочка», «Бой 

петухов» 
0.5 0.5 

25 14  Игра «Салки с мячом». 0.5 0.5 

26 15  Игра «Прыгай через ров» 0.5 0.5 

Спортивные игры(4 часа) 

27 1 Футбол 0.5 0.5 

28 2 Футбол.  1 

29 3 Футбол  1 

Спортивные праздники (5 часа) 

30 1 Спортивный праздник. 0.5 0.5 

31 2 Олимпийские игры  0.5 0.5 

32 3 Большие гонки 0.5 0.5 

33 4 
Спортивный праздник  «Фестиваль подвиж-

ных игр» 
0.5 0.5 

34 5 Игры по выбору детей 0.5 0.5 

  Итого: 34 

 

                 

Курс внеурочной деятельности «В мире книг», 2 класс 

             Планируемые результаты курса внеурочной образовательной деятельности:   
 Преемственность факультатива с основным курсом литературного чтения позволяет от 

класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обога-

щению читательского опыта младшего 

школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, лично-

стными) и читательскими умениями.  
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы фа-

культатива. В результате освоения программы факультатива «В мире книг» формируют-

ся следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития — формировать потребность в 

систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и полу- 

чения дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литератур-

ных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои ре- 

зультаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фон-

дом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать 

свою этическую позицию; 

— высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги;  

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности по программе   «В мире книг» 

          Содержание программы факультатива «В мире книг» создаѐт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В 

процессе общения с книгой развиваются  память, внимание, воображение. Программа 

факультатива — это создание условий для использования полученных знаний и умений 

на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой.             

Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с дет-

скими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как 

из еѐ аппарата1, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). В програм-

му включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего 

читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию  

 Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и еѐ справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 
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Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Пра-

вила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.  

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).  

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зѐрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

 Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие 

по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, 

С. Михалков, А. Барто).  

Старые добрые сказки (4 ч) 

 Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная 

сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов 

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений 

о семье по учебнику или наизусть.  Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о 

семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукопис-

ная 



194 
 

книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг 

детских писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками 

или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с книгой А. 

Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твѐрдом слове»: чте-

ние, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотогра-

фии, письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч)  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: 

книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация лю-

бимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная творче-

ская работа: комиксы и весѐлые истории. Оформление еженедельника «Летнее чтение» 

или «Дневник читателя».  

Формы организации и виды деятельности 

Программа «В мире книг» входит во внеурочную деятельность по  общеинтелектуаль-

ному  направлению. 

Программа предусматривает задания, групповые работы,  индивидуальные упражнения, 

практические занятия  на формирование интелектуальных  навыков. Основной вид заня-

тий -  практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими 

 и электронными изданиями. 

. Формы организации факультативных занятий могут быть различными: литературные 

игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, про-

екты, встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 

 

Тематический план курса внеурочной деятельности «В мире книг» 

2 год обучения.     (1 час в неделю) 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

(тем) 

Общее количест-

во часов 
Теория Практика 

1.  
Роль книги в жизни чело-

века. 
1 0,5 0,5 

2.  

История создания книги. 

Первая печатная книга на 

Руси. 

1 0,5 0,5 

3.  
 Структура книги (эле-

менты книги).   
1 0,5 0,5 

4.  

Экскурсия в библиотеку 

(районную, муниципаль-

ную, городскую). 

1 0,5 0,5 

5.  

Правила поведения в 

библиотеке. Алфавитный 

каталог. Каталожная кар-

точка. 

1 0,5 0,5 

6.  
Выставка книг о детях. 

Структура книги. 
1 0,5 0,5 

7.  
 Книги В.Осеевой. Книга 

– сборник. 
1 0,5 0,5 

8.  
Книги Е.Пермяка. Ти-

тульный лист. 
1 0,5 0,5 
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9.  
Книги Н.Носова. Типы 

книг. 
1 0,5 0,5 

10.  
Книги В.Драгунского. 

Аппарат книги. 
1 0,5 0,5 

11.  
Герои детских книг. Биб-

лиотечный стенд (пла-

кат). 

1 0,5 0,5 

12.  
Книги – сборники. Ма-

лые жанры фольклора. 
1 0,5 0,5 

13.  

Пословицы. Темы посло-

виц. Рукописная книга 

«Пословицы о книге и 

учении». 

1 0,5 0,5 

14. 

Загадки. Темы загадок. 

Конкурс «Отгадай загад-

ку». 

1 1  

15. 
Скороговорки и чистого-

ворки. 
1 0,5 0,5 

16. 

Книги с литературными 

(авторскими) сказками. 

 

1  1 

17. Писатели – сказочники. 1 1  

18. Герои сказок. Викторина. 1  1 

19. 
По страницам сказок 

Х.К.Андерсена. 
1 0,5 0,5 

20. 

Проектная деятельность 

«Путешествие в страну 

сказок». 

1  1 

21. 
Книги о детях. Выставка 

книг. 
1  1 

22. Герои книг В.Осеевой. 1  1 

23. 

Книги Н.Носова. При-

ключение – сказка о Не-

знайке и его друзьях. 

1  1 

24. 

Книги С.Михалкова: сти-

хотворения, басни, рас-

сказы. 

1 1  

25. 

Книги о братьях наших 

меньших. Художники - 

оформители. 

1  1 

26. 

Сборники стихотворений 

для детей. Каталожная 

карточка. 

1  1 

27. 

Книги – сборники сказок 

народов мира. Перево-

дчики, пересказчики и 

обработчики народных 

1  1 
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сказок. 

28. 

Народные сказки на 

страницах детских жур-

налов. 

1  1 

29.  Книги о семье. 1  1 

30. 

Книги о защитниках Оте-

чества. Книга А.Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, 

о Мальчише – Кибаль-

чише и его твѐрдом сло-

ве». 

1 0,5 0,5 

31. 

Библиотечный урок 

«Хвала книге». По стра-

ницам любимых книг. 

Презентация любимой 

книги. 

1  1 

32. 

Летнее чтение. Оформле-

ние еженедельника «Кни-

гочей» или «Дневника 

читателя». 

1  1 

 Итого: 32   

 

                        Курс внеурочной деятельности «Петрушка», 2 классы 

Планируемые результаты курса внеурочной  деятельности: 

Освоение детьми программы «Петрушка» направлено на достижение комплекса базово-

го уровня результатов (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта. Базовые основы творческой деятельности, выполнение простейших приемов вы-

полнения работ. 

Личностные результаты   

- знает ведущие ценности российского кукольного театра и его историю;  

- умеет проявлять интересы, инициативность и мотивы к овладению данным видам дея-

тельности; 

- владеет формированием способностей к целеполаганию и самостоятельной постановке 

новых учебных задач; 

- усвоение ТБ при проведении практических работ, сформированности бережного отно-

шения к школьному оборудованию.  

Метапредметные результаты 

-Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель; 

Структурирует полученные знания и навыки;  

-Извлекает необходимую практическую значимость технических приѐмов из представ-

ленных и полученных; 

- Выбирает наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий. 

- умеет планировать проведение и использование технических элементов и приѐмов; 

- владеет навыками  командной деятельности.  

- различает изученные виды социального общения, представлять их место и роль в жиз-

ни человека и общества.  

Предметные результаты 

- умеет самостоятельно определять критерии оценивания и давать самооценку; 

-владеть основами информационных источников; 

-решать социальные задачи с опорой на собственное мнение, а также принимая во вни-

мание и учитывая мнение группы; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

Умеет использовать элементы приѐмов в соответствии с поставленной задачей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности   «Петрушка» 

 

Вводное занятие. Особенности театральной терминологии  

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие 

«кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движениями куклы (движе-

ния головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности театральной терминологии. 

 Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Устройство ширмы и декораций 

 Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декора-

ции, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки ра-

боты с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объѐмных декорациях. Из-

готовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-

технических свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 

 Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Особенности изготовления кукол 

 Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовле-

ния различных частей куклы. Порядок изготовления головы куклы (куклы-девочки, зай-

ца, волка, медведя, деда, бабушки и др.). Изготовление одежды кукол. Понятие о техно-

логии изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол. 

Речевая гимнастика  

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольно-

го спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. 

Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, 

рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в де-

корации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. 

Посещение спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

Особенности работы кукловода  

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движе-

ния куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юно-

го артиста-кукловода. Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. От-

работка навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). 

 Практическая работа: расчѐт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжѐнности 

всего спектакля. 

 Выбор пьесы  

Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с при-

менением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, 

подбор музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физиче-

ским действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Посещение 

кукольных спектаклей в театре. Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных 

средствах создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. Практическая рабо-

та: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на 

сцене. 

Генеральная репетиция. Спектакль  

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка 

ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, цветовое и световое 

оформление спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового сопро-
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вождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой 

декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Практическая работа: организация и 

проведение спектакля; организация и проведение гастролей (подготовка коробок для 

хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных 

классов, дошкольникам; участие в смотре школьных кукольных театров. 

Формы организации и виды деятельности: 

Групповые и индивидуальные. Основной вид занятий – практический. 

Спектакль, как итоговая работа, выносится на суд зрителей. 

 

 

Тематический план внеурочной деятельности  «Петрушка» для 2-го класса 

(1 час в неделю) 

 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Особенности театральной терминоло-

гии 

2 1 1 

2 Устройство ширмы и декораций 6 1 5 

3 Особенности изготовления кукол 8 2 6 

4 Речевая гимнастика 4 1 3 

5 Особенности работы кукловода 6 1 5 

6 Выбор пьесы 3 1 2 

7 Генеральная репетиция. Спектакль 4 1 3 

Итого 34 8 26 

 

                         Курс внеурочной деятельности «Моя экология», 2 классы 

Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохране-

ния окружающей среды; 

 — формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

Ученик получит возможность научиться: 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возмож-

ность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т. д.). 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

— овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную, учебную деятельность, 
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оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

— освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для де-

тей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

Ученик получит возможность научиться: 

— формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуника-

ции, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы 

в соответствии с обозначенной ролью. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

— сформируется представление об экологии как одном из важнейших направлений изу-

чения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем 

элементе культурного опыта человечества; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседнев-

ной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в при-

родной и социоприродной среде; 

—овладеет навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за 

обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

—научится приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы 

и искусства; 

— получит представление о зависимости здоровья человека, его эмоционального и фи-

зического состояния от факторов окружающей среды; 

Ученик получит возможность научиться: 

— наличие углублѐнных представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, 

между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием челове-

ка; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изуче-

ния систематических курсов естественных наук; формирование элементарных исследо-

вательских умений. 

 

Содержание  и формы  курсов программы внеурочной деятельности 

«Экология в красках и формах» ( 34 ч) 

Раздел 1. Первые шаги по тропинке открытий (6 ч) 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник, 

компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых яв-

лений. Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследо-

ваний в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — ос-

новной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значение систематичности в 

проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на которые необходимо 

ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? Де-

сять заповедей друзей леса, составленные учѐным-экологом 

Ф. Тасси. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

повязки на глаза из плотной материи (из расчѐта одна повязка на двух детей), аудиокас-

сеты с записью звуков природы. 
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Раздел 2. Природа в наших ощущениях (7 ч) 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсорное 

восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. Воспри-

ятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая гамма расте-

ний: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры красок одно-

го растения. Составление гаммы оттенков зелѐного цвета — основного цвета леса, ко-

ричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба. Выразительность линий и 

форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», «стройность», «соразмер-

ность». Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, 

пропорциональность форм. Знакомство с различными техниками рисования, позволяю-

щими выразить своѐ впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пе-

ром, использование трафаретов и пр. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, бумага для ак-

варели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, аудиозаписи звуков 

природы, повязки на глаза, карточки-задания, пластмассовые или картонные стаканчики 

из-под пищевых продуктов, тонкая полиэтиленовая плѐнка, цветные резиновые колечки. 

Раздел 3. Геометрия живой природы (7 ч) 

Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении различ-

ных органов животных и растений. Спираль в движении, росте и развитии растений и 

животных — способ достижения дополнительной жѐсткости и устойчивости в простран-

стве. Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки 

цветков, развѐртываются побеги папоротника; спиральное расположение почек и листьев 

на побеге. Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень 

густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. Зависимость особенностей внешнего строе-

ния растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

карманное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити длиной 25–30 см, кар-

точки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч, цветные карандаши, 

фломастеры, аудиокассеты с записью звуков природы. 

Раздел 4. Природа и еѐ обитатели (7 ч) 

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий 

обитания, особенностей произрастания (для растений) — одиночные 

или образуют заросли, угнетѐн ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений 

между различными видами живых организмов (сотрудничество, конкуренция, хищниче-

ство, паразитизм и др.). Особенности поведения. 

Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. 

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания. 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

повязки на глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий 

прозрачный скотч. 

Раздел 5. Лесные ремѐсла (7 ч) 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; пле-

тение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. Лесные мотивы в работах выши-

вальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопосадских платков. Игрушки пришли из 

леса: богородская игрушка, сергиевопосадские матрѐшки. Элементарные представления 

об антропоморфизме в народном творчестве. Животные и растения, наделяемые различ-

ными положительными и отрицательными человеческими качествами. Преодоление сте-

реотипов, выражающихся в негативном отношении к некоторым животным (отношение 

неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.). Лесная палитра: растения-

красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем природными 

красками. Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

Примерные объекты экскурсий 
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1. Ближайший лес, лесопарк или иные зелѐные насаждения, в значительной 

степени соответствующие естественным лесным сообществам, характерным для данной 

местности. 

2. Памятники садово-паркового искусства. 

3. Памятники природы. 

4. Мастерские народного промысла, студии художников. 

5. Краеведческий, этнографический, минералогический, зоологический 

и иные музеи, соответствующие изучаемой тематике. 

6. Выставки пейзажной и анималистической живописи; фотовыставки, 

посвящѐнные природе. 

7. Зоопарк, зоологический уголок и т. п. 

8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т. п. 

9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений. 

10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

 

Формы занятий: программа внеурочной деятельности предусматривает использование 

следующих форм проведения занятий:экскурсии, выставки, презентации,кружковые за-

нятия, индивидуальные занятия (в условиях выполнения домашнего задания). 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

2 класс (34 ч) 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

Раздел 1. Первые шаги по тропинке открытий 6 ч 

 Готовимся наблюдать и изучать. 1 

 Какие качества необходимы юному исследователю? 1 

 Учимся наблюдать. 1 

 Тренируем наблюдательность. 1 

 Десять заповедей друзей леса. 1 

 Экскурсия «Друг ли я лесу?» 1 

Раздел 2. Природа в наших ощущениях 7 ч 

 Как мы воспринимаем окружающий мир? 1 

 Тренируем органы чувств. 1 

 Какого цвета лес? 1 

 Что такое гармония?  1 

 Экскурсия в парк «Рисуем впечатления».  1 

 Учимся пользоваться приборами.  1 

 Мини проект «Микроскоп из пластикового стаканчика».  

Раздел 3. Геометрия живой природы 7 ч 

 Что такое симметрия? 1 

 Лучевая симметрия. 1 

 Живая спираль. 1 

 Такие разные листья. 1 

 Различаем деревья по коре. 1 

 Экскурсия в парк «О кронах, густых и ажурных».  1 

 Организм и среда его обитания. 1 

Раздел 4. Природа и ее обитатели 7 ч 

 Учимся планировать наблюдение. 1 

 Наблюдаем за животными. 1 

 Изучаем условия обитания растений. 1 

 Все связанно со всем. 1 

 Изучаем поведение растений и животных. 1 
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 Экскурсия в парк «Чья «столовая»?» 1 

 Что и кто влияет на живой организм? 1 

Раздел 5. Лесные ремесла 7 ч 

 Лес в работе народных умельцев. 1 

 Экскурсия в музей «Лесные мотивы». 1 

 Животные и растения в народном творчестве. 1 

 Лесная палитра. 1 

 Лес – кормилец и врачеватель. 1 

 Проект «Экология моего края» 1 

 Итоговое занятие. Мы – юные экологи! 1 

Экскурсии (5 ч) 

 

№ Название экскурсии Кол-во 

 Экскурсия «Друг ли я лесу?»  1 

 Экскурсия в парк «Рисуем впечатления». 1 

 Экскурсия в парк «О кронах, густых и ажурных». 1 

 Экскурсия в парк «Чья «столовая»?» 1 

 Экскурсия в музей «Лесные мотивы». 1 

 

Проект (1 ч) 

№ Название проекта  Кол-во 

1. Проект «Экология моего края» 1 

 

Мини-проект 

№ Название  Кол-во 

1. Мини проект «Микроскоп из пластикового стаканчика». 1 

 

                          Курс внеурочной деятельности «Этика: азбука добра»,2 классы. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Эти-

ка: азбука добра» 

Личностные результаты 

  В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания добро-

желательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания младшего 

школьника.    

       Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отноше-

ний между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их тру-

да.  

       Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной 

литературы – всѐ это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого пове-

дения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  

       Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, по-

зволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (напри-

мер, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что 

можно посоветовать в этой ситуации?  Как еѐ изменить?», «Бывает ли так в реальной 

жизни?»).  
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    метапредметные результаты (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в ма-

териалах содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной дея-

тельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравствен-

ным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал 

по разным основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, от-

ношении к учѐбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального 

состояния героев. 

       В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание воз-

можности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выраже-

ние своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других 

точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с 

учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открыто-

го» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать свою точ-

ку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, 

парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.    

       Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает обу-

чаемым учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Ин-

тернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в биб-

лиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 «Этика: азбука добра» 

           Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внут-

ренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). Разви-

тие нравственного сознания младшего школьника идѐт от класса к классу. Во 2 классе 

это: 

- внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения; 

- стремление к выполнению норм; 

- переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю;  

- формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идѐт от поступка к 

нравственным качествам на основе правил. 

  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

 Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).  Правила 

поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены 

как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

 Универсальные учебные действия 

           - воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

           - оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 Правила общения (взаимоотношения с другими людьми).Правила вежливости, 

элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом 

этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; посредст-

вом анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное 

освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в установ-

лении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое отношение к сверстнику, 

другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление элементарного 

уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое зна-

комство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. 

Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 
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Универсальные учебные действия 

       - использовать в речи слова вежливости;  

       - участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализи-

ровать высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

       - высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жиз-

ни, героев произведений);  

       - создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицатель-

ный); 

описывать сюжетную картинку (серию);  

       - оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

       - самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 О трудолюбии. Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обя-

занность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). При-

лежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека.  

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей.Пути и 

способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, не-

дисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

       Универсальные учебные действия 

       - проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

       - оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

       Культура внешнего вида. 

       Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

       Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собствен-

ного хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрят-

ность, удобство, соответствие ситуации. 

       Универсальные учебные действия 

       - воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

       - оценивать внешний вид человека. 

       Внешкольный этикет. 

       Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинѐнные неудобства, неприят-

ности надо извиниться. 

       Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» 

и «пожалуйста» и т.д. 

       Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и 

т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чѐтко и громко высказывать обраще-

ние, просьбу. 

       Универсальные учебные действия 

       - использовать доброжелательный тон в общении.  

       - оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в обществен-

ных местах. 

Формы организации и виды деятельности курса внеурочной деятельности 

Формы проведения занятий:  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, работа в парах. 

Виды деятельности: беседа, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофиль-

мов 
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Тематический план занятий курса внеурочной деятельности 

«Этика: азбука добра» 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Общее коли-

чество часов 
Теория Практика 

 
Школьный этикет 5 2 2 

1 Дисциплина в школе  1  

2 Дисциплина в классе  1  

3 В библиотеке: люби книгу   1  

4 В библиотеке: люби книгу    1 

5 
Твоя школа, твой класс: со-

блюдение чистоты и порядка. 
  1 

 
Правила общения 11 8 3 

1 
Сопереживание, помощь 

друзьям 
 1  

2 
Сопереживание, помощь 

друзьям 
  1 

3 
«Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна» 
 1  

4 Преданный друг  1  

5 О доброте и бессердечии  1  

6 Дал слово — держи его  1  

7 
Диалоги со сверстниками и 

со взрослыми 
  1 

8 О зависти и скромности  1  

9 

Учимся находить хорошее в 

человеке, даже если он нам 

не нравится 

 1  

10 

Учимся понимать настроение 

другого по внешним призна-

кам 

 1  

11 
Чего в другом не любишь, 

того и сам не делай 
  1 

3 О трудолюбии 7 7 - 

1 Учусь всѐ делать сам  1  

2 Учусь всѐ делать сам  1  

3 
Взаимопомощь дома и в 

школе 
 1  

4 Труд моих родных  1  

5 Труд людей вокруг нас  1  

6 В мире мудрых мыслей  1  

7 Беречь результаты труда  1  

4 Культура внешнего вида 4 2 2 

1 Правила личной гигиены  1  

2 Игра «Узнай по описанию»   1 

3 
Бережное отношение к своей 

одежде 
 1  

4 Ремонт одежды   1 

5 Внешкольный этикет 7 4 3 

1 
Правила поведения в обще-

ственном транспорте 
  1 
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2 
Правила поведения в музее, 

кино, театре 
  1 

3 Растения в жизни человека  1  

4 Братья наши меньшие   1 

5 
Бережное отношение к при-

роде 
 1  

6 В мире мудрых мыслей  1  

7 Итоговое занятие  1  

 
ВСЕГО: 34 24 10 

 

                          Программа курса внеурочной деятельности «Петрушка»,3 классы 

 Планируемые результаты  курса внеурочной  деятельности: 

Освоение детьми программы «Петрушка» направлено на достижение комплекса базово-

го уровня результатов (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта. Базовые основы творческой деятельности, выполнение простейших приемов вы-

полнения работ. 

Личностные результаты   

- знает ведущие ценности российского кукольного театра и его историю;  

- умеет проявлять интересы, инициативность и мотивы к овладению данным видам дея-

тельности; 

- владеет формированием способностей к целеполаганию и самостоятельной постановке 

новых учебных задач; 

- усвоение ТБ при проведении практических работ, сформированности бережного отно-

шения к школьному оборудованию.  

Метапредметные результаты 

-Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель; 

Структурирует полученные знания и навыки;  

-Извлекает необходимую практическую значимость технических приѐмов из представ-

ленных и полученных; 

- Выбирает наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий. 

- умеет планировать проведение и использование технических элементов и приѐмов; 

- владеет навыками  командной деятельности.  

- различает изученные виды социального общения, представлять их место и роль в жиз-

ни человека и общества.  

Предметные результаты 

- умеет самостоятельно определять критерии оценивания и давать самооценку; 

-владеть основами информационных источников; 

-решать социальные задачи с опорой на собственное мнение, а также принимая во вни-

мание и учитывая мнение группы; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

Умеет использовать элементы приѐмов в соответствии с поставленной задачей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности по программе   «Петрушка» 

            Вводное занятие. Особенности театральной терминологии  

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие 

«кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движениями куклы (движе-

ния головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности театральной терминологии. 

 Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Устройство ширмы и декораций. Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с 

элементами оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольно-
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го театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскост-

ных и объѐмных декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. 

д.). Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления театрального 

реквизита. 

 Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Особенности изготовления кукол. Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. 

Выбор материалов для изготовления различных частей куклы. Порядок изготовления го-

ловы куклы (куклы-девочки, зайца, волка, медведя, деда, бабушки и др.). Изготовление 

одежды кукол. Понятие о технологии изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол. 

Речевая гимнастика. Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных 

персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Го-

лосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных тек-

стов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Ре-

чевая гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками. Природные задатки челове-

ка, пути их развития. Посещение спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

Особенности работы кукловода. Понятие о разнообразии движений различных частей 

кукол. Отработка навыков движения куклы по передней створке ширмы. Особенности 

психологической подготовки юного артиста-кукловода. Закрепление навыков жестику-

ляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы. 

Понятие о театральных профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, ос-

ветитель и др.). 

 Практическая работа: расчѐт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжѐнности 

всего спектакля. Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два со-

става). Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: 

изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение словесного 

действия (текст) с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, 

репетиции. Посещение кукольных спектаклей в театре. Понятие об актѐрском мастерстве 

и о художественных средствах создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых об-

стоятельствах на сцене. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Подготовка помещения для презентации кукольного 

спектакля. Состав жюри. Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). 

Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для му-

зыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов и зву-

ков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и проведение 

гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); 

показ спектакля учащимся начальных классов, дошкольникам; участие в смотре школь-

ных кукольных театров. 

Формы организации и виды деятельности: групповые и индивидуальные. Основной 

вид занятий – практический. Спектакль, как итоговая работа, выносится на суд зрителей. 

 

Тематический план курса внеурочной деятельности  «Петрушка» для 3-го класса 

(1 час в неделю) 

 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Особенности театральной терминоло- 2 1 1 
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гии 

2 Устройство ширмы и декораций 6 1 5 

3 Особенности изготовления кукол 8 2 6 

4 Речевая гимнастика 4 1 3 

5 Особенности работы кукловода 6 1 5 

6 Выбор пьесы 4 1 3 

7 Генеральная репетиция. Спектакль 4 1 3 

Итого 34 8 26 

 

                      Курс внеурочной деятельности «Баскетбол», 3 классы 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою страну,ценностей многонационального россий-

ского общества; 

формирование уважительного отношения к иному мнению,истории и культуре других 

народов; 

формирование общих представлений об игре в баскетбол, о ее значении в жизни челове-

ка, роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизниобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения игре в 

баскетбол; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям баскетболом,подвижным играм,формам 

активного отдыха и досуга. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха и неудач своей деятельности и способ-

ность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; 

формирование умения 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 и сотруд-

ничества. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении игры в баскетбол для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального, психологического), о ее позитив-

ном влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, 

социального); 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую деятельность ( подвижные иг-

ры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 
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формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателей основных 

физических данных; 

взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

выполнение технических действий из баскетбола, применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

 Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Теоретические сведения. 

История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного 

баскетбола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма оде-

жды, обувь для занятий. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. 

 Наблюдения за своим физическим состоянием , величиной физической активности. 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастические упражнения. Упражнения доя мышц рук и плечевого пояса. Упражне-

ния для мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза. Легкоатлетические 

упражнения. Легкоатлетические упражнения. Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты передвижения. Упражнения для развития скорост-

ных и силовых качеств. Упражнения для увеличения высоты прыжка. Упражнения для 

развития выносливости (кроссовая подготовка) 

Формы занятий: 

состязания; 

эстафеты; 

товарищеские встречи; 

подвижные игры 

Формы подведения итогов: классные, школьные соревнования. 

 

Учебно-тематический планирования курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на трениро-

вочных занятиях 

1 1  

2 Охрана и укрепление здоровья,закаливание организма. 

Влияние занятий баскетболом на организм  и личность за-

нимающихся 

1 1  

3 Баскетбол, история возникновения и развития игры . Зна-

комство с баскетбольной терминологией 

1 1  

4 Правила баскетбола, техника и тактика игры 1 1  

5 Стойка игрока. Бег. Специальные игровые упражнения 1 0.5 0.5 

6 Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. Бег с 

преодолением препятствий 

1  1 

7 Челночный бег. Бег с преодолением препятствий 1  1 

8 Перемещение приставным шагом,лицом и спиной вперед 1  1 

9 Общеразвивающие упражнения без предмета. Прыжки, 

прыжковые упражнения 

1  1 
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10 Упражнения на развитие мышц рук,ног,туловища 1  1 

11 Передача и ловля мяча двумя руками 1  1 

12 Остановка мяча двумя руками и прыжком 1  1 

13 Повороты без мяча и с мячом 1  1 

14 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте 1  1 

15 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте 1  1 

16 Ведение мяча в высокой стойке на месте 1  1 

17 Ведение мяча в высокой стойке в движении по прямой 1  1 

18 Ведение мяча в высокой стойке с изменением скорости 1  1 

19 Подвижные игры. Эстафета «Мяч крайнему» 1  1 

20 Контрольные упражнения. Игры и эстафеты «Кто луч-

ше»,»Кто быстрее» 

1  1 

21 Бросок мяча от груди двумя руками с места 1  1 

22 Бросок мяча от груди одной рукой с места 1  1 

23 Бросок мяча двумя руками сверху 1  1 

24 Комбинация из освоенных элементов техники владения 

мячом 

1  1 

25 Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний и владения мячом 

1  1 

26 Подвижные игры,приближенные по содержанию к баскет-

болу 

1  1 

27 Правила мини-баскетбола 1 1  

28 Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Подвиж-

ная игра с мячом 

1  1 

29 Индивидуальная личная защита 1  1 

30 Контрольные упражнения 1  1 

31 Подвижные игры и эстафеты. «Пятнашки» с небольшим 

мячом 

1  1 

32 Подвижные игры и эстафеты. Мяч соседу. Мяч на полу 1  1 

33 Подвижные игры и эстафеты с передачей мяча в колонне 

стоя и сидя на скамейке 

1  1 

34 Итоговое занятие «Чему мы научились за год» 1 0.5 0.5 

 Итого: 34 часа 

                                    

                       Курс внеурочной деятельности «Моя первая экология», 3 класс 

  Планируемые результаты  курсов внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

— вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе (вни-

мательность, терпение, точность, сотрудничество);  
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— применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в повседневной 

жизни; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы;  

Ученик получит возможность научиться:  

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возмож-

ность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохране-

ния окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

— формировать умение работать с различными приборами и оборудованием, необходи-

мыми для проведения в природе наблюдений и измерений;  

— учиться использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых 

объектов или явлений;  

— выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры); 

 — учиться составлять план проведения простейшего исследования (под руководством 

учителя). 

Ученик получит возможность научиться:  

— формировать умение работать с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуника-

ции, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы 

в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

— проводить наблюдения за природными объектами;  

— работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения 

наблюдений и измерений; 

— изготавливать простейшие модели приборов;  

— составлять описания объекта изучения; 

— изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об ок-

ружающей среде;  

— проводить наблюдения за природными объектами, составлять описание природных 

объектов на основе предложенного алгоритма; 

— выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов;  

— соотносить форму и свойства различных природных объектов;  

Ученик получит возможность научиться: 

— выявлять и описывать разнообразие определѐнных природных объектов и явлений; 

 — применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных 

объектов;  

— устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от 

внешних факторов среды, находить в ближайшем природном окружении примеры, под-

тверждающие взаимосвязь растений и животных. 

 

Содержание  и формы  курсов программы внеурочной деятельности 

«Дом, в котором я живу» (34 часа) 

Раздел 1. Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда. (10 ч) 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие 
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о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета 

— дом всего человечества. От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. 

Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» 

— планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное 

влияние человека и окружающей его среды. Человек защищается от воздействия окру-

жающей среды: появление одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из ка-

ких материалов строят дома различные народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, 

дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, палатка. Общие требования, которые 

предъявляет человек к жилищу: надѐжная защита от неблагоприятных погодных факто-

ров (низких или высоких температур, осадков, сильного ветра); доступность природных 

строительных материалов. Элементарные представления об экологии жилища. Как вы-

глядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строи-

тельные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные 

плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на ок-

ружающую среду и здоровье человека. Как городской дом обеспечивается водой и элек-

троэнергией. Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин воз-

никновения экологических проблем. Экономное использование ресурсов — одно из ус-

ловий сохранения окружающей среды. Преимущества и недостатки малоэтажной за-

стройки. «Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей среде. Ис-

пользование при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей мате-

риалов, хорошо удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих 

улавливать энергию солнца и ветра. Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихо-

да. Чистота, порядок и уют в доме. Семейные традиции и семейные праздники. Одежда и 

обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды, ут-

верждение положения человека в обществе — принадлежность к определѐнному классу 

(касте, клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и используемых для еѐ из-

готовления материалов от природных условий. Природные материалы, используемые 

для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; 

ткани из растительных, шерстяных, шѐлковых и смешанных волокон. Синтетические 

ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться. Стремление украшать себя и своѐ жи-

лище — одна из древнейших потребностей человека. Первобытные «коллекционеры». 

Находки в пещерах первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, 

различные минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки из обожжѐнной гли-

ны, изделия из бивней мамонта, костяные изображения зверей и птиц. Животные, исчез-

нувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремления человека украшать себя или 

своѐ жилище красивым мехом, перьями, чучелами животных. 

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли 

редкими (экзотическими) видами. 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором 

я бы хотел жить» (разработка проекта), «Мой гардероб». 

Раздел 2. О городах и горожанах: человек в городе. (4 ч) 

Кочевой образ жизни древних племѐн. Переход некоторых племѐн 

к оседлой жизни, возникновение первых поселений. Появление городов. 

Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к источникам 

пресной воды, необходимые запасы строительных материалов 

(камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. Города-

государства. Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счѐт 

прилегающих к ним природных территорий. «Расползание» городов — одна из причин 

разрушения мест обитания растений, животных и других организмов. Зависимость горо-

да от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального существования 

города: пресная вода, продукты питания, топливо. Экологические проблемы города: за-

грязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортом; загрязнение водо-

ѐмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; накопление бытовых и про-



213 
 

мышленных отходов. Проблема шума в городе. Разные города — разные люди: влияние 

города на образ жизни, характер, настроение, культурный уровень его жителей. Влияние 

городской среды на физическое и душевное здоровье человека. Футурология — наука о 

будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. Проблемы, которые необ-

ходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным ростом численно-

сти городского населения планеты. Различные проекты городов будущего. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе 

по количеству частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, 

смазанных вазелином. 

Раздел 3. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: 

как устроены экологические системы? (8 ч) 

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений 

и т. п.). Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. 

Биологические системы: системы органов растений, животных, человека. 

Организм как система. Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусствен-

ные экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком экосистема-

ми. Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. Типы при-

родных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее распро-

странѐнных типов наземных экосистем. Водоѐм как природная система. Болото — пере-

ходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — экосисте-

мы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребно-

стей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на природные 

экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, вызван-

ных деятельностью человека. 

Практические работы: 

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо 

или косвенно связан ребѐнок; ранжирование их по степени значимости; 

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных 

растений; 

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление 

(по выбору учащегося); 

— составление композиции из комнатных растений. 

Раздел 4. В сетях жизни: многообразие экологических связей. (6 ч) 

Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие ор-

ганизмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их сре-

ды. Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми существами 

и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между различны-

ми видами). Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического 

вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные падальщики. Цепи 

питания. Сети питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов 

и почвенных микроорганизмов в экосистеме. Внутривидовые отношения. Временные и 

постоянные группы животных: семьи, стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в груп-

пе: совместные поиски корма, защита от врагов, забота о потомстве, о больных и ране-

ных. Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи 

и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мѐдоед и мѐдоуказчик и др. 

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, 

язык поз и движений. Передача информации от взрослых животных потомству. Подра-

жание и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необходимых 

в дальнейшей жизни. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей стае. 
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Раздел 5. Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологиче-

ские проблемы? (6 ч) 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства 

всѐ большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребно-

стей человека. Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», ох-

ватывающими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение мно-

гообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окру-

жающей среды; продовольственная проблема. Пути решения экологических проблем (на 

примере борьбы с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и 

повторное использование бытовых отходов. Охраняемые природные территории и объ-

екты: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Что может сде-

лать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение повседневного об-

раза жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в различных эко-

логических движениях и т. п. Десять основных правил разумного отношения к окру-

жающей среде. 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально 

используется вода дома и в школе; способы еѐ экономии. 

Формы занятий: программа внеурочной деятельности предусматривает использование 

следующих форм проведения занятий: экскурсии,  выставки, презентации, 

 кружковые занятия,  индивидуальные занятия (в условиях выполнения домашнего зада-

ния). 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

3 класс (34 ч) 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

Раздел 1. Дом, в котором я живу  10 ч 

 Вводное занятие.  1 

 Поговорим о доме. 1 

 Сказочное занятие «Была у лисы избушка ледяная, а у зайца – лу-

бяная…» 

1 

 Мой дом – моя крепость. 1 

 Что нам стоит дом построить? А у нас в квартире газ, а у вас? 1 

 Дом – это не только стены! 1 

 Наша одежда. Практическая работа «Мой гардероб». 1 

 Своя рубаха – ближе к телу. 1 

 Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги? 1 

 «Чудо в перьях».  

Раздел 2.  О городах и горожанах 4 ч 

 Дом тянется к дому – получается город. 1 

 Как «растет» город? 1 

 Как «живет» город?  

 Будущее города – будущие города. Практическая работа «Мой го-

род будущего» 

1 

Раздел 3. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 8 ч 

 О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнеч-

ной системой. 

1 

 От кочки до оболочки. 1 

 Под пологом леса. 1 

 Всяк кулик свое болото хвалит.  1 

 Для кого пуста пустыня? 1 

 О белых куропатках, полярных совах и маленьком лемминге.  1 
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 Кто живет рядом с нами? Практическая работа «Я и моя среда».  1 

 Там, где ступала нога человека. 1 

Раздел 4. В сетях жизни 6 ч 

 Соседи по планете. 1 

 О нитях, сплетающихся в сети. 1 

 В месте безопаснее.  1 

 И вместе не тесно, и врозь – скучно. Практическая работа «Орига-

ми -  птицы».  

1 

 «Информатика» для волка. 1 

 Школа под открытым небом. 1 

Раздел 5. Общий дом – общие проблемы  6 ч 

 Наши общие проблемы. 1 

 Что происходит с отходами, которые производят люди? 1 

 Что оставляет после себя человек? 1 

 Практическая работа «Вода, которую мы теряем» 1 

 Будь достойным жителем Земли! 1 

 Итоговое занятие. Защита экологического проекта «Что для меня 

значит экология»? 

1 

Практические работы (5 ч) 

 

№ Название работы Кол-во 

 Практическая работа «Мой гардероб». 1 

 Практическая работа «Мой город будущего» 1 

 Практическая работа «Я и моя среда». 1 

 Практическая работа «Оригами -  птицы». 1 

 Практическая работа «Вода, которую мы теряем» 1 

Проект (1 ч) 

 

№ Название проекта  Кол-

во 

1. Итоговый проект «Что для меня значит слово «экология?» 1 

 

Курс внеурочной деятельности «Праздники,традиции и ремесла народов России», 

2 класс 

        Предполагаемые результаты курса внеурочной деятельности 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Праздники, традиции и 

ремѐсла народов России» формируются следующие личностные результаты, соответст-

вующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования: 

—        принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, соци-

альной и духовной жизни своей страны; 

—        формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

—        формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов России; 

—        формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок со-

бытий, происходящих в окружающем мире. 

ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств; 

чувство прекрасного и эстетические чувства; 

   Предметные  результаты курса внеурочной деятельности 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

основам смыслового восприятия художественных текстов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Метапредметные  результаты курса внеурочной деятельности 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

принимать и сохранять задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе и во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян (мужская оде-

жда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки —у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боярынь и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тѐплая изба); хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, ме-

бель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Светѐлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мѐд. Пиво. 
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Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок 

дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. 

Катание зимой на санях, запряжѐнных лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледя-

ных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учѐба. Школа. 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод чер-

ники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счѐт, красноре-

чие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). 

Формы организации и виды деятельности:  

Групповые и индивидуальные: беседы, игры, просмотр кинофильмов, творческие кон-

курсы, праздники, экскурсии, участие в проведении национально-культурных праздни-

ков, встречи с представителями творческих профессий, виртуальные экскурсии к памят-

никам зодчества, архитектуры, посещение выставок. 

 

                      Тематическое планирование курсов внеурочной деятельности   

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Общее количест-

во часов 
Теория Практика 

1 

Старинный русский быт. Оде-

жда. Традиционный костюм, 

обувь крестьян и бояр. 

11 11 10 

2 
Жилище. Русская изба и бояр-

ские хоромы. Палаты. Терем. 
10 10 8 

3 
Традиционная русская кухня. 

Пища. Продукты питания. 
5 5 5 

4 

Семейные праздники, игры и 

забавы детей. Семейные обря-

ды. 

5 5 4 

5 Учѐба. Школа. 3 3 2 

 
ВСЕГО: 34 34 29 

                              

Курс веурочной деятельности «Занимательная математика»,3 класс 

         Планируемые  результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Занима-

тельная математика» 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО:  

Личностные результаты: 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека. 

Воспитание чувства справедливости, ответственности.  
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Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

Метапредметные результаты:  

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения кон-

кретного задания.  

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кросс-

ворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с чи-

словыми головоломками.  

Анализировать правила игры.  

Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использо-

вать критерии для обоснования своего суждения.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, дан-

ные и искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на ри-

сунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования си-

туации.  

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Воспроизводить способ решения задачи 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

Конструировать несложные задачи.  

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указываю-

щие направление движения.  

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исход-

ной конструкции.  

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развѐрток.  

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  
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      Предметные результаты отражены в содержании программы (раздел «Основное со-

держание»)  

 Формы организации и виды деятельности: групповые и индивидуальные. Ос-

новной вид занятий практический.  

Защита лучших проектов демонстрируется на школьной научно – исследовательской 

конференции для старшеклассников. 

 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих чис-

ла. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел 

и соответствующие случаи деления. 25 Числовые головоломки: соединение чисел знака-

ми действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких ре-

шений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное вы-

полнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение число-

вых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чи-

сел в пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, кото- 

рое читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с 

математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с рим-

скими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.   

   Мир занимательных задач.  Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи 

с недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. Последо-

вательность шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. 

Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопро-

са, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содер- жащей-

ся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Старин-

ные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач 

и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора. 

«Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. За-

дачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выпол- няемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффектив- ных способов решения. 

     Геометрическая мозаика Пространственные представления. Понятия «влево», «впра-

во», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 

1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного мар-

шрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треуголь- ники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конст-

рукции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. 

 Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. 

 Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигу-

рах сложной конфигурации.  

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (на-

хождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с исполь-

зованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  
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Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма тре-

угольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечѐнный 

конус, усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

                        Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности  

 

№ п/п                    

                        Темы занятий 

Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 
Решение олимпиадных задач, счѐт. Загадки-

смекалки   
1 1  

2 Числа от 1 до 1000 1  1 

3 
Конструирование многоугольников из одинаковых 

треугольников. 

1  1 

4 Задачи на переливание. 1  1 

5-6 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). 

Сбор информации и выпуск математической газе-

ты (работа в группах). 

2  2 

7 
Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др. 

1  1 

8-9 «Спичечный» конструктор 2  2 

10 
Решение и составление ребусов, содержащих чис-

ла. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

1  1 

11-12 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на ком-

пьютере), математические головоломки, занима-

тельные задачи. 

2 1 1 

13 
Порядок выполнения действий в числовых выра-

жениях (без скобок, со скобками). 

1  1 

14 Математические игры. 1  1 

15 

Числовой палиндром — число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. Тайны 

окружности 

1  1 

16 

Составление сборника числового материала, взято-

го из жизни (газеты, детские журналы), для состав-

ления задач. 

1  1 

17 Математическое путешествие 1  1 

18 

 Единица длины километр. Составление карты пу-

тешествия: на определѐнном транспорте по вы-

бранному маршруту, например «Золотое кольцо» 

России, города-герои и др. 

2 1 1 

19 
Решение и составление ребусов, содержащих чис-

ла. Заполнение числового кроссворда (судоку).. 

1  1 

20-21 
Сбор информации и выпуск математической газе-

ты (работа в группах). 

2 1 1 

 22 

Задачи со многими возможными решениями. Зада-

чи с недо - стающими данными, с избыточным со-

ставом условия. 

1  1 

23 

Конструирование многоугольников из заданных 

элементов. Конструирование из деталей танграма: 

без разбиения изображения на части; заданного в 

1  1 
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уменьшенном масштабе. 

24 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на ком-

пьютере), математические головоломки, занима-

тельные задачи 

1  1 

25 
Задачи и задания на развитие пространственных 

представлений. 

1  1 

26-27 
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, 

неделя, год, век. 

2 1 1 

28 
Решение и составление ребусов, содержащих чис-

ла. Заполнение числового кроссворда (какуро). 

1  1 

29 Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 1  1 

30 

Старинные русские меры длины и массы: пядь, 

аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение 

старинных задач. Работа с таблицей «Старинные 

русские меры длины» 

1 1  

31 

Алгоритм умножения (деления) трѐхзначного чис-

ла на однозначное число. Поиск «спрятанных» 

цифр в записи решения.м 

1  1 

32-33 

Составление сборника занимательных заданий. 

Использование разных источников информации 

(детские познавательные журналы, книги и др.). 

2  2 

34 Интеллектуальный марафон. 1  1 

35 Заключительное занятие 1  1 

 Итого : 35    

 

                              Курс внеурочной  деятельности «Петрушка», 4 класс 

Планируемые результаты  курса внеурочной  деятельности: 

Освоение детьми программы «Петрушка» направлено на достижение комплекса базово-

го уровня результатов (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта. Базовые основы творческой деятельности, выполнение простейших приемов вы-

полнения работ. 

Личностные результаты   

- знает ведущие ценности российского кукольного театра и его историю;  

- умеет проявлять интересы, инициативность и мотивы к овладению данным видам дея-

тельности; 

- владеет формированием способностей к целеполаганию и самостоятельной постановке 

новых учебных задач; 

- усвоение ТБ при проведении практических работ, сформированности бережного отно-

шения к школьному оборудованию.  

Метапредметные результаты 

-Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель; 

Структурирует полученные знания и навыки;  

-Извлекает необходимую практическую значимость технических приѐмов из представ-

ленных и полученных; 

- Выбирает наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий. 

- умеет планировать проведение и использование технических элементов и приѐмов; 

- владеет навыками  командной деятельности.  

- различает изученные виды социального общения, представлять их место и роль в жиз-

ни человека и общества.  
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Предметные результаты 

- умеет самостоятельно определять критерии оценивания и давать самооценку; 

-владеть основами информационных источников; 

-решать социальные задачи с опорой на собственное мнение, а также принимая во вни-

мание и учитывая мнение группы; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

Умеет использовать элементы приѐмов в соответствии с поставленной задачей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности по программе 

Вводное занятие. Особенности театральной терминологии  

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие 

«кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движениями куклы (движе-

ния головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности театральной терминологии. 

 Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Устройство ширмы и декораций 

 Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декора-

ции, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки ра-

боты с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объѐмных декорациях. Из-

готовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-

технических свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 

 Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Особенности изготовления кукол 

 Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовле-

ния различных частей куклы. Порядок изготовления головы куклы (куклы-девочки, зай-

ца, волка, медведя, деда, бабушки и др.). Изготовление одежды кукол. Понятие о техно-

логии изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол. 

Речевая гимнастика  

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольно-

го спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. 

Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, 

рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в де-

корации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. 

Посещение спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

Особенности работы кукловода  

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движе-

ния куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юно-

го артиста-кукловода. Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. От-

работка навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). 

 Практическая работа: расчѐт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжѐнности 

всего спектакля. 

 Выбор пьесы  

Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с при-

менением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, 

подбор музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физиче-

ским действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Посещение 

кукольных спектаклей в театре. Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных 

средствах создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. Практическая рабо-

та: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на 

сцене. 
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Генеральная репетиция. Спектакль  

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка 

ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, цветовое и световое 

оформление спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового сопро-

вождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой 

декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Практическая работа: организация и 

проведение спектакля; организация и проведение гастролей (подготовка коробок для 

хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных 

классов, дошкольникам; участие в смотре школьных кукольных театров. 

Формы организации и виды деятельности: 

Групповые и индивидуальные. Основной вид занятий – практический. Спектакль, как 

итоговая работа, выносится на суд зрителей. 

 

Тематический план курса внеурочной деятельности 

(1 час в неделю) 

 

№ Наименование темы Количество часов  

Всего Теория Практика Форма внеурочной деятель-

ности 

1 Вводное занятие. 

Особенности теат-

ральной терминоло-

гии 

2 1 1 Беседа 

2 Устройство ширмы и 

декораций 

6 1 5 Беседа 

3 Особенности изготов-

ления кукол 

8 2 6 Громкие читки, обсуждение 

4 Речевая гимнастика 4 1 3 Художественное образова-

тельное событие 

5 Особенности работы 

кукловода 

6 1 5 Отработка спектакля 

6 Выбор пьесы 4 1 3 Встреча со зрителями 

7 Генеральная репети-

ция. Спектакль 

4 1 3 Отработка постановки по 

сценарию 

Итого 34 8 26 Встреча со зрителями 

 

 

Курс внеурочной деятельности « Моя экология», 4 классы 

Планируемые результаты программы курса  внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

Выпускник научится:  
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— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохране-

ния окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возмож-

ность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т. д.); 

Метапредметные результаты: 

— формировать умение работать с различными приборами и оборудованием, необходи-

мыми для проведения в природе наблюдений и измерений;  

— учиться использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых 

объектов или явлений;  

— выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры); 

 — учиться составлять план проведения простейшего исследования (под руководством 

учителя). 

Выпускник получит возможность научиться:  

— формировать умение работать с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуника-

ции, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы 

в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

— проводить наблюдения за природными объектами;  

— работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения 

наблюдений и измерений; 

— изготавливать простейшие модели приборов;  

— составлять описания объекта изучения; 

— изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об ок-

ружающей среде;  

— проводить наблюдения за природными объектами, составлять описание природных 

объектов на основе предложенного алгоритма; 

— выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов;  

— соотносить форму и свойства различных природных объектов;  

— выявлять и описывать разнообразие определѐнных природных объектов и явлений; 

 — применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных 

объектов;  

Выпускник получит возможность научиться:  

— устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от 

внешних факторов среды, находить в ближайшем природном окружении примеры, под-

тверждающие взаимосвязь растений и животных; 

— готовить проекты на темы «Жизнь животных в нашей местности», «Как я помогаю 

природе» и др.  

 

Содержание  и формы  курса  внеурочной деятельности 

«Мир вокруг нас» (34 ч) 

Раздел 1. Человек и природа (2 ч) 

Как человек связан с природой? Место человека как части природы. Представление о 

видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных культурах и их 
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значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. Человек – верный 

сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Составле-

ние моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. Расширить 

представление детей об осени как времени года и о признаках осени: расположение 

солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, темпе-

ратура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие почки, 

созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме.  

Практическая работа:  Сбор материала для гербария. Проект «Мой гербарий» 

Раздел 2. Неживое в природе (7 ч) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на при-

школьный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» Солнце - ис-

точник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце и 

здоровье. Вода, ее признаки и свойства. Опыты по выявлению свойств воды: вода - рас-

творитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния, круговорот воды. Сообще-

ния учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники загрязнения. 

Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, воздух, орга-

нические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». Практическая 

работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее охране. 

Дать общее понятие погоды и климата. Кто определяет прогноз погоды и для чего это 

необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе. Актуализация представ-

лений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют сменную обувь, осозна-

ние нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и 

комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Пра-

вила уборки помещения. Акция «Умоем растения». Ролевая игра «Пойми меня». Созда-

ние ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Актуализация 

представлений о мусоре как загрязнителе природы города.  

Практическая работа: «Наблюдение за погодой». Проект - акция «Мы, против мусора!» 

Практическая работа: «Хорошо ли, что климат теплеет?». 

Раздел 3. Живое  в природе. Экологические   связи   между неживой и живой природой 

(3 ч) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем пита-

ется? Конструирование модели кормушки. Формировать представления детей о приспо-

соблениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических 

наблюдений за птицами. Работа по определению птиц  края.  Расширить представление 

учащихся об экологических связях неживой и живой природы. Соревнование на созда-

ние самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели. Формировать 

представление о загрязнении воды и еѐ очистке, воспитание ценностного и рачительного 

отношения к воде.  

Раздел 4. Царство грибов  (2 ч) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение 

грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выде-

лив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать пред-

ставление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с 

правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки. Обобщить представления о 

сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. Воспитывать навыки экологиче-

ски грамотного поведения в природе (мухомор опасен для человека, а для оленя он явля-

ется лечебным). Дать представление о некоторых видах микроскопических гри-

бов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни 

человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру.  

Раздел 5. Среда обитания (4 ч) 

Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость разных 

форм жизни от изменений температуры и осадков. Найти признаки ранней осени. По-

строить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и животных через 1-2 
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недели. Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество рас-

тительности – численность травоядных – численность хищников). Виды сельскохозяйст-

венного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по технике безопас-

ности при работе с с/х инвентарем. Дикорастущие и культурные растения. Теплолюби-

вые и светолюбивые растения. Представление о классификации животного мира. Место-

обитание животных в экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 6. Жизнь животных (2 ч) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. Рассматривание 

и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров. Полезные 

взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? Под-

бор и обрабатывание материала к теме проекта. Знакомство с разделами Красной книги. 

Красная книга Краснодарского края.  Разгадывание загадок. 

Практическая работа: проект «Почему нужно защищать природу?». 

Раздел 7. Я и мое окружение (6 ч) 

Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посажен-

ное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цве-

ты, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хо-

зяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего 

и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить. Доброжелательные отношения с 

ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, 

уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа. Свет, тепло, уют. Для чего 

предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для создания уюта в классной 

и игровой комнатах? Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, друж-

бе, труде. Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, 

правила расстановки комнатных растении с учетом приспособленности к условиям су-

ществования. Знакомство с комнатными растениями класса.  

Практическая работа: проект «Моя семья».  

Раздел 8. Человек и животные (6 ч) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Знакомство с разновидностями домашних живот-

ных. Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: 

аппликация – декупаж. Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Понятие – 

паразиты. Питание за счѐт других. Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полез-

ные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная система человека.  

Практические работы: Мини- сочинение «Защити себя». Разработка инструкции по ухо-

ду и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попу-

гаи, канарейки). 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

4 класс (34 ч). 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

Раздел 1. Человек и природа 2 ч 

 Вводное занятие. Место человека в мире природы.  Практическая 

работа «Сбор материала для гербария». 

1 

 Осень в природе. Проект «Мой гербарий». 1 

Раздел 2. Неживое в природе 7 ч 

 Неживая природа. Проект - акция «Мы против мусор!»  1 

 Человек – верный сын природы.  1 

 Солнце – источник тепла. Практическая работа «Наблюдение за 

погодой». 

1 

 Вода, еѐ признаки и свойства. Почва и ее значение для человека. 1 

 Погода. Предсказание погоды. Практическая работа «Наблюдение 

за природой». 

1 
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 Климат. Практическая работа «Хорошо ли, что климат теплеет?  1 

 Кто определяет прогноз погоды и зачем он нужен?  1 

Раздел 3. Живое в природе 3 ч 

 Экологические связи живой и неживой природы. Работа с герба-

риями.  

1 

 Растения. Комнатные растения. Практическая работа «Пересадка 

комнатных растений, формовка крон и обрезка». 

1 

 Размножение растений. Легенды о растениях. 1 

Раздел 4.  Царство грибов 2 ч 

 Грибы. Микроскопические грибы.  1 

 Съедобные и не съедобные грибы. Мифы и реальность.  1 

Раздел 5. Среда обитания 4 ч 

 Времена года на Земле. Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе. 

1 

 Изменения окружающей среды. 1 

 Условия жизни растений. 1 

 Как живут животные. Цепи питания.  1 

Раздел 6. Жизнь животных 2 ч 

 Экологический проект «Почему нужно защищать природу?»  1 

 Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений 1 

Раздел 7. Я и мое окружение 6 ч 

 Моя семья. 1 

 Слово «семья» в культуре народов.  1 

 Проект «Моя семья». 1 

 Мой класс – моя вторая семья. 1 

 Мои друзья. Дружба.  1 

 Домой моей мечты.  1 

Раздел 8. Человек и животное 6 ч 

 Жизнь животных среди людей. 1 

 Домашние животные. Правила ухода. 1 

 Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили».  1 

 Может ли животное болеть? Мини – сочинение «Защити себя».  1 

  Паразиты. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1 

 Практическое занятие «Составление памятки по уходу за домаш-

ним животным». 

1 

 Итоговое занятие. Защита проекта экологической тематики. 1 

 

Практические работы (7 ч) 

 

№ Название работы Кол-во 

 Практическая работа «Сбор материала для гербария». 1 

 Практическая работа «Наблюдение за природой».  1 

 Практическая работа «Хорошо ли, что климат теплеет?» 1 

 Практическая работа «Работа с гербариями». 1 

 Практическая работа «Пересадка комнатных растений, формовка крон и 

обрезка» 

1 

 Мини – сочинение «Защити себя». 1 

 Практическое занятие «Составление памятки по уходу за домашним жи-

вотным». 

1 

 

Проект (4 ч) 
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№ Название проекта  Кол-

во 

 Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 1 

 Проект «Моя семья». 1 

 Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». 1 

 Итоговый экологический проект.  1 

 

Курс внеурочной деятельности «Баскетбол»,4 классы 

Планируемые результаты курса  внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального россий-

ского общества; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

формирование общих представлений об игре в баскетбол, о ее значении в жизни челове-

ка, роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения игре в 

баскетбол; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям баскетболом, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха и неудач своей деятельности и способ-

ность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; 

формирование умения 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 и сотруд-

ничества. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении игры в баскетбол для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального, психологического), о ее позитив-

ном влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, 

социального); 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую деятельность ( подвижные иг-

ры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателей основных 

физических данных; 

взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

выполнение технических действий из баскетбола, применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретические сведения. 
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История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного 

баскетбола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма оде-

жды, обувь для занятий. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. 

 Наблюдения за своим физическим состоянием , величиной физической активности. 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастические упражнения. Упражнения доя мышц рук и плечевого пояса. Упражне-

ния для мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза. Легкоатлетические 

упражнения. Легкоатлетические упражнения. Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты передвижения. Упражнения для развития скорост-

ных и силовых качеств. Упражнения для увеличения высоты прыжка. Упражнения для 

развития выносливости (кроссовая подготовка). 

Формы занятий: 

 состязания; 

 эстафеты; 

 товарищеские встречи; 

 подвижные игры 

Формы подведения итогов: классные, школьные соревнования. 

 

Тематическое планирование курса внеурочная деятельность 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во ча-

сов 

теория практика 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности 

на тренировочных занятиях 

1 1  

2 Охрана и укрепление здоровья,закаливание 

организма. Влияние занятий баскетболом на 

организм  и личность занимающихся 

1 1  

3 Баскетбол,история возникновения и развития 

игры . Знакомство с баскетбольной терминоло-

гией 

1 1  

4 Правила баскетбола, техника и тактика игры 1 1  

5 Стойка игрока. Бег. Специальные игровые уп-

ражнения 

1 0.5 0.5 

6 Общеразвивающие упражнения с малыми мя-

чами. Бег с преодолением препятствий 

1  1 

7 Челночный бег. Бег с преодолением препятст-

вий 

1  1 

8 Перемещение приставным шагом,лицом и 

спиной вперед 

1  1 

9 Общеразвивающие упражнения без предмета. 

Прыжки, прыжковые упражнения 

1  1 

10 Упражнения на развитие мышц 

рук,ног,туловища 

1  1 

11 Передача и ловля мяча двумя руками 1  1 
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12 Остановка мяча двумя руками и прыжком 1  1 

13 Повороты без мяча и с мячом 1  1 

14 Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

на месте 

1  1 

15 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча 

на месте 

1  1 

16 Ведение мяча в высокой стойке на месте 1  1 

17 Ведение мяча в высокой стойке в движении по 

прямой 

1  1 

18 Ведение мяча в высокой стойке с изменением 

скорости 

1  1 

19 Подвижные игры. Эстафета «Мяч крайнему» 1  1 

20 Контрольные упражнения. Игры и эстафеты 

«Кто лучше»,»Кто быстрее» 

1  1 

21 Бросок мяча от груди двумя руками с места 1  1 

22 Бросок мяча от груди одной рукой с места 1  1 

23 Бросок мяча двумя руками сверху 1  1 

24 Комбинация из освоенных элементов техники 

владения мячом 

1  1 

25 Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

1  1 

26 Подвижные игры,приближенные по содержа-

нию к баскетболу 

1  1 

27 Правила мини-баскетбола 1 1  

28 Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. Подвижная игра с мячом 

1  1 

29 Индивидуальная личная защита 1  1 

30 Контрольные упражнения 1  1 

31 Подвижные игры и эстафеты. «Пятнашки» с 

небольшим мячом 

1  1 

32 Подвижные игры и эстафеты. Мяч соседу. Мяч 

на полу 

1  1 

33 Подвижные игры и эстафеты с передачей мяча 

в колонне стоя и сидя на скамейке 

1  1 

34 Итоговое занятие «Чему мы научились за год» 1 0.5 0.5 

 Итого: 34 часа 

 

Курс внеурочной деятельности «Этика: Азбука – добра», 4 классы 

Планируемые результаты курса  внеурочной  деятельности: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

 В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере взаимоот-

ношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелатель-

ного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания младшего школьни-

ка. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отноше-

ний между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их тру-

да. Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной 

литературы – всѐ это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого пове-

дения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. Система вопросов и 

заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи 

самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравствен-

ные представления, знакомить с нравственными понятия (например, «Что такое добрый 

поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в 

этой ситуации? Как еѐ изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).   

 Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обоб-

щение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей) в материалах содержатся упражнения, способствующие активиза-

ции интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответ-

ствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по те-

ме – о добре, трудолюбии, отношении к учѐбе); сравнить иллюстрации с текстом для оп-

ределения эмоционального состояния героев. 

  В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание воз-

можности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выраже-

ние своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других 

точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с 

учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открыто-

го» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать свою точ-

ку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, 

парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др. Использование 

художественной литературы и работа в библиотеке помогает обучаемым учиться ис-

пользовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика 

заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном про-

странстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. 

 К 4-ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, 

находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных ката-

логов. 

Формы организации и виды деятельности:  

Групповые и индивидуальные. Основной вид занятий практический.  

Защита лучших проектов демонстрируется на школьной научно – исследовательской 

конференции для старшеклассников. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).  

- Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

- Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

- Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

- Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, ска-
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зок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллек-

тива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, 

их значения в установлении добрых отношений с окружающими. 

- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отно-

шения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позво-

ляющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (пре-

одоление ссор, драк, признание своей вины). 

- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 

Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: высказывать свои сужде-

ния по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их вы-

сказывания. Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реаль-

ной жизни, героев произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя 

(положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию). Оценивать 

адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. Самостоятельно формулировать пра-

вила коллективной игры, работы. 

 О трудолюбии. 

- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность чело-

века. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отно-

шения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других лю-

дей. 

- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизован-

ности, недисциплинированности). 

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его. 

Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств. 

 Культура внешнего вида. 

- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

- Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 

- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные  учебные действия 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  практических и жиз-

ненных ситуациях. Оценивать внешний вид человека. 

 Внешкольный этикет. 

- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинѐнные неудобства, неприят-

ности надо извиниться. 

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, доб-

рожелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чѐтко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Универсальные учебные действия 

Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер общения (тон, ин-

тонацию, лексику), поведения в общественных местах. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности . 

1 год обучения.     (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Общее количест-

во часов 
Теория Практика 

 Школьный этикет. 1 0,5 0,5 

 Правила поведения в школе. 1 0,5 0,5 

  Правила поведения  на уроке. 1 0,5 0,5 

 
Правила поведения  в столо-

вой. 
1 0,5 0,5 

 Учебное сотрудничество. 1 0,5 0,5 

  Школьные перемены. 1 0,5 0,5 

 
Отношение к учителю, одно-

классникам, окружающим. 
1 0,5 0,5 

   Забота о младших. 1 0,5 0,5 

 
Самоконтроль:   оценка, само-

оценка. 
1 0,5 0,5 

 Правила общения 1 0,5 0,5 

 Правила вежливости 1 0,5 0,5 

 Игра «Город вежливости». 1  1 

13. Вежливый ли я дома? 1 0,5 0,5 

14. 
О трудолюбии. 

 
1 1  

15. Значение труда в жизни людей 1 0,5 0,5 

16. 

Культура физического и умст-

венного труда. 

 

1 1  

17. 
Трудолюбие как главная цен-

ность человека. 
1 1  

18. Золотые руки. 1 0,5 0,5 

19. Герои труда. 1 1  

20. 
Пути и способы преодоления 

лени. 
1 0,5 0,5 

21. 
Анализ и оценка своих дейст-

вий. 
1  1 

22. Культура внешнего вида. 1 0,5 0,5 

23. Правила опрятности. 1 0,5 0,5 

24. Одежда и осанка. 1 1  

25.  Вежливость и внешний вид. 1 0,5 0,5 

26. 
Оценка внешнего вида челове-

ка. 
1  1 

27. Критерии  оценки. 1 0,5 0,5 

28. Внешкольный этикет. 1 0,5 0,5 

29. Вежливое отношение к людям. 1 0,5 0,5 

30. 

Особенности вежливого пове-

дения в разных жизненных си-

туациях. 

1 0,5 0,5 

31. Правила вежливости в обще- 1 0,5 0,5 
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нии с ближайшим окружени-

ем. 

32. 
Правила поведения в общест-

венных местах 
1 0,5 0,5 

33. Готовимся к празднику. 1  1 

34. 
Осваиваем правило «так нель-

зя» 
1 0,5 0,5 

35. Заключительное занятие. 1  1 

 Итого: 35   

 

Курс внеурочной деятельности «Я – исследователь», 4 класс 

Планируемые результаты  курса внеурочной деятельности 

           В результате изучения курса «Я - исследователь» обучающиеся 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, ов-

ладеют основами - практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобретут целостный взгляд на мир; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения и - проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: (базовый уровень) 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принад-

лежности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: (повышенный уровень) 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, пони-

мания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мо-

тивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

-адекватного понимания причин успешности, неуспешности  внеучебной деятельности; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: (базовый уровень) 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Четвероклассник получит возможностьнаучиться (повышенный и высокий уровень) 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится (базовый уровень) 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, эн-

циклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом про-

странстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

   Ученик  получит возможность научиться (повышенный и высокий уровень) 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: (базовый уровень) 

 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 - задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: (повышенный и высокий уровень) 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции дру-

гих людей; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров с сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.        

                              

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тренинг исследовательских способностей 

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и синтез. Практиче-

ские задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать обобщения», «Как 

классифицировать». Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными методами исследо-

вания (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания _ тренировка в использовании методов иссле-

дования в ходе изучения доступных объектов. Исследования с помощью новейших ин-

формационных технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о 

том, что такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности 

описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная бе-

седа «Известные, но недоказанные гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают науч-

ные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных сцена-

риев и др.). Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Практическое занятие по проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» 

Коллективная беседа _ как правильно проводить наблюдения и эксперименты. Практи-

ческое занятие _ проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по 

развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и от-

веты». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 
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Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». Практические задания 

на выявление уровня развития логического мышления. Практические задания на ассо-

циативное мышление. Практические задания на создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов». 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключе-

ния 

на основе наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». Практическое 

задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют. Коллек-

тивная 

беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских ра-

бот. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирова-

ние материалов. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разра-

ботка и выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных ис-

следований» 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных ис-

следований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную ра-

боту с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме 

того, большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собствен-

ных изысканий до момента их завершения. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований 

и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов  исследований учеников ос-

новной школы» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Тренинг 10 

Исследовательская практика 17 

Мониторинг 8 

Итого 35 
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№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практика Всего 

Тренинг исследовательских способностей -10 ч. 

1 Культура мышления.  0,5 ч 0,5 ч 1 ч 

2  Методы исследования. 0,5 ч 0,5 ч 1ч 

3  Научная теория. 1  ч  1ч 

4  Научное прогнозирование. 0,5 ч 0,5 ч 1ч 

5  Совершенствование техники наблюдения 

экспериментирования. 

0,5 ч 0,5 ч 1ч 

6 Искусство задавать вопросы и отвечать на 

них из наблюдений и экспериментов. 

0,5 ч 0,5 ч 1ч 

7  Умение выявлять проблемы. 0,5 ч 0,5 ч 1ч 

8 Ассоциации и аналогии. 0,5 ч 0,5 ч 1ч 

9 Как правильно делать выводы 

из наблюдений и экспериментов. 

0,5 ч 0,5 ч 1ч 

10 Как подготовиться к защите. 0,5 ч 0,5 ч 1ч 

                       Самостоятельная исследовательская практика  -17 ч 

1 Определение проблемы и выбор темы собст-

венного исследования. 

 1 ч 1 ч 

2 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. 

 5 ч 5 ч 

3 

 

4 

Индивидуальная консультационная работа 

по проведению самостоятельных исследова-

ний. 

 8 ч. 8 ч. 

5 Семинар.  3 ч. 3 ч 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся -8 ч. 

1 Участие в защитах исследовательских работ 

в качестве зрителей. 

 4 ч 4 ч 

2 Участие в защите результатов исследований 

учеников основной школы в качестве зрите-

ля. 

 4 ч 4 ч 

 

Курс внеурочной деятельности «В здоровом теле», филиал Восточная СОШ 

Планируемые результаты  курса внеурочной деятельности: 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «В здоро-

вом теле» при получении начального общего образования у обучающихся будут сфор-
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мированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные  результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

элементарные правила безопасного поведения и личной гигиены; 

способность выступать в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 

элементарные правила нравственного поведения в социуме;  

первичный опыт взаимодействия с окружающим миром; 

культура безопасного поведения в общественных местах, представлений о возможностях 

сохранения и укрепления собственного здоровья; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

начальные представления о здоровом образе жизни; 

умения оказывать элементарную медицинскую помощь; 

знания правил личной гигиены и оказания первой медицинской помощи; 

мотивация к реализации здорового образа жизни в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных спортивных мероприятиях;  

осознание важности соблюдения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом. 

Общие предметные результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эрго-

номичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

В результате освоения программы обучающийся научится: 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к здоровому 

образу жизни, понимания необходимости вести здоровый образ жизни, выраженного в 

регулярных занятиях спортом; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

понимания личной ответственности за свое здоровье; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности соблюдения здорового образа 

жизни; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии. 

В ходе планирования, управления и организации учебной деятельности у учащихся 

должны быть сформированы следующие умения: 

определять последовательность выполнения действий, составлять сочинения на задан-

ную тему в соответствии со всеми правилами орфографии и пунктуации; 

планировать свою деятельность и выбирать различные методы выполнения учебных за-

дач. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении курса внеурочной 

деятельности в первом классе. 

Раздел «Я и мой мир» 

Человек. Мир эмоций и чувств человека. Любой человек индивидуален, он имеет 

своѐ мнение, свои чувства. Настроение плохое и хорошее, почему я говорю добрые 

слова. Люди должны принимать и уважать каждого человека. Как надо вести себя в 

школе. От чего зависит настроение в школе, как его улучшить. Мода и школьные 

будни. Как связаны мода и школьная форма. Мой внешний вид – залог здоровья. 

Почему грамотно подобранная одежда может сохранить здоровье человека. Что 

необходимо учитывать, когда на улице жара или лютая стужа. 

Формы организации: беседа, выставка рисунков, практическая работа, кукольный 

театр – постановка мини-пьес. 

Виды деятельности 

Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения, формулировать правила. 

Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны. 

Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. Формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте. Находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. Проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Раздел «Моѐ здоровье в моих руках» 

Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. Для чего нужно 
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умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле человека, что способствует 

скоплению грязи, что случается с грязнулей. Почему мы болеем. Почему мы 

простужаемся, простейшие способы закаливания, которые может соблюдать каждый. 

Кто и как предохраняет нас от болезней – иммунитет человека. Прививки, для чего 

они нужны. 

Молочные и постоянные зубы, как устроен зуб, болезни зубов, как чистить зубы, 

чем питаться, чтобы зубы были здоровыми. Кто нас лечит. Лечебные учреждения, 

какие бывают врачи. Вредные привычки в жизни первоклассника, что мы о них 

знаем. 

Формы организации: беседа, самостоятельная работа, экскурсия. 

Виды деятельности 

Пользоваться простыми навыками самоконтроля состояния здоровья для его 

сохранения; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены. 

Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения, формулировать правила. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. Проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Раздел «Охрана жизни человека» 

Опасности рядом: дома, в школе, на улице. Правила безопасного поведения на 

улице, знакомство с неизвестными людьми и активные подвижные игры. Как вести 

себя на проезжей части дороги и на тротуаре. Дорожные знаки, которые должны 

знать все. Вредные и полезные растения. Как правильно вести себя на воде. 

Формы организации: беседа, практическая работа, самостоятельная работа, 

экскурсия. 

Виды деятельности 

Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде. 

Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения, формулировать правила. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

Выполнять на основе знакомства с персональным компьютером (другими средствами 

ИКТ) как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базо-

вые действия, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку). 

Раздел «Путешествие в страну – Спортландия» 

Весѐлые переменки (занимательные подвижные игры, в которые можно играть на 

школьной перемене). Осанка – это красиво (учимся правильно ходить и сидеть, как 

правильно поднимать тяжести). Разучиваем комплекс утренней зарядки. Народные 

подвижные игры. 

Формы организации: беседа, спортивные и народные подвижные игры, практические 

спортивные упражнения, самостоятельная работа. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В здоровом теле» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Количество 

часов 

Раздел «Я и мой мир» (13ч) 

1 Вводное занятие. 1 

2 Человек и его мир чувств. Мир эмоций и чувств 1 

3 Настроение плохое и хорошее 1 

4 Почему я говорю добрые слова. 1 

5 Моѐ настроение. Передай улыбку по кругу. 1 

6 Выставка рисунков «Моѐ настроение». 1 

7 Мода и школьные будни. 1 

8-9 Мой внешний вид – залог здоровья 2 

10-

11 
Представление театра мод. 2 

12 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 1 

13 Защита семейного проекта «Мой режим дня». 1 

Раздел «Моѐ здоровье в моих руках» (6ч) 

14 Личная гигиена. Почему мы болеем 1 

15 Кто и как предохраняет нас от болезней. Иммунитет. 1 

16 Кто нас лечит 1 

17 Я прививок не боюсь, если надо уколюсь. 1 

18 
Ещѐ раз о лекарствах. Лечебные учреждения, какие бывают вра-

чи. 
1 

19 Вредные привычки. Не грызи ногти. 1 

Раздел  «Охрана жизни человека» (7ч) 

20 Опасности рядом. 1 

21 Игра по станциям. 1 

22 Красный, жѐлтый, зелѐный. 1 

23 Практическое занятие. 1 
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24 Вредные растения. 1 

25 Полезные растения 1 

26 Как правильно вести себя на воде. 1 

Раздел «Путешествие в страну Спортландию» (8 ч) 

27 Весѐлые переменки. 1 

28 Здоровые переменки. 1 

29 Осанка – это красиво. 1 

30 Выше, быстрее и сильнее (комплекс утренней зарядки). 1 

31 День здоровья. 1 

32-

33 
«Дальше, быстрее, выше» 2 

34 Народные подвижные игры. 1 

ВСЕГО: 34 

 

Курс внеурочной деятельности « Культура общения», филиал Восточная СОШ 

Планируемые результаты  курса внеурочной деятельности: 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Культура 

общения» при получении начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные  результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

навыки овладения начальными адаптации в динамично развивающемся мире; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; 

осознанное строительство речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции и составление  текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, построение рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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умение готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; 

соблюдение  нормы информационной избирательности, этики и  этикета; 

способность опираться на использование знаково-символических средств представления 

информации для решения учебных и практических задач. 

Общие предметные результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

умения различать устное и письменное общение; 

умение различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного об-

щения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громко-

сти, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

умения уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

умения анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров привет-

ствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

способность продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 

прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

умение распознавать и вести этикетный диалог; 

умение отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

умение находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

способность выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

умение осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

умение выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста; 

умение сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, ри-

сунков, опорных слов; 

умение сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тек-

сте; 

способность оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуа-

циях общения. 

В результате освоения программы обучающийся научится: 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

осознавать роль речи в жизни людей; 

оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации; 

объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей и  общении (пра-

вила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

отличать истинную вежливость от показной; 

выбирать способы овладения различной информацией; 

оценка своих и чужих нравственных поступков; 

преодоление препятствий для достижения цели занятия; 

осуществление контроля процесса и результата собственной деятельности. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи сво-

его высказывания; 

оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержа-

ние рассказа с задачей рассказчика; 

разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

давать оценку невежливому речевому поведению. 
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В ходе планирования, управления и организации учебной деятельности у учащихся 

должны быть сформированы следующие умения: 

определять последовательность выполнения действий, составлять сочинения на задан-

ную тему в соответствии со всеми правилами орфографии и пунктуации; 

планировать свою деятельность и выбирать различные методы выполнения учебных за-

дач. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Этика общения 

Доброе слово, что ясный день. Ежели вы вежливы. Да здравствует мыло душистое. Ко-

гда идѐшь по улице. Узнай себя. Нам счастья не сулит обида чья-то. Подарок коллекти-

ву. 

Раздел 2. Этикет 

Простые правила этикета.  Повседневный этикет. Весѐлые правила хорошего тона.  

Сказка об Этикете. Продолжение сказки об этикете. Путешествие в страну Этикета. Про-

сим к столу. Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

Путешествие в волшебную сказку. Я могу быть волшебником. Маленькое дело лучше 

большого безделья. Любимый уголок родной природы. У каждого народа свои герои. 

Мы соберѐм большой хоровод. Я люблю маму милую мою. Поздравляем наших мам. 

Люби всѐ живое. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 

Если радость на всех одна. Мой класс – мои друзья. Самолюб никому не люб. Поиграем 

и подумаем. О дружбе мальчиков и девочек. Путешествие в мир мудрых мыслей. Добро-

та что солнце. Обобщающий урок года. 

Формы организации и виды деятельности: групповые и индивидуальные. Основной 

вид занятий:  практический. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) Количество часов 

Раздел «Этика общения» (7ч) 

1 Доброе слово, что ясный день. 1 

2 Ежели вы вежливы. 1 

3 Да здравствует мыло душистое. 1 

4 . Когда идѐшь по улице. 1 

5 Узнай себя. 1 

6 Нам счастья не сулит обида чья-то. 1 

7 Подарок коллективу. 1 

Раздел «Этикет» (8ч) 

8 Простые правила этикета.   1 
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9 Повседневный этикет. 1 

10 Весѐлые правила хорошего тона.   1 

11 Сказка об Этикете. 1 

12 Продолжение сказки об этикете. 1 

13 Путешествие в страну Этикета. 1 

14 Просим к столу. 1 

15 Новогодний праздник. 1 

Раздел  «Этика отношений с окружающими» (9ч) 

16 Путешествие в волшебную сказку. 1 

17 Я могу быть волшебником. 1 

18 Маленькое дело лучше большого безделья. 1 

19 Любимый уголок родной природы. 1 

20 У каждого народа свои герои. 1 

21 Мы соберѐм большой хоровод. 1 

22 Я люблю маму милую мою. 1 

23 Поздравляем наших мам. 1 

24 Люби всѐ живое. 1 

Раздел «Этика отношений в коллективе» (10ч) 

25 Если радость на всех одна. 1 

26 Мой класс – мои друзья. 1 

27 Самолюб никому не люб. 1 

28 Поиграем и подумаем. 1 

29 О дружбе мальчиков и девочек. 1 

30-

31 
Путешествие в мир мудрых мыслей 2 
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32-

33 
Доброта что солнце. 2 

34 Обобщающий урок года. 1 

ВСЕГО: 34 

 

Курс внеурочной деятельности « Мир вокруг»,филиал Восточная СОШ 

Планируемые результаты  курса внеурочной деятельности: 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Мир во-

круг» при получении начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные  результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

положительное отношение к окружающей действительности;  

готовность к взаимодействию с окружающей действительностью в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями; 

умение соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе, 

осознанное применение алгоритмов безопасного и бережного поведения в природе. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

понятия о природе и правилах безопасного и бережного поведения в природе, 

положительная нравственная оценка семейных ценностей; 

 уважение к нравственному опыту представителей старшего поколения. 

Опыт переживания и формирование позитивного отношения к окружающему, желания 

овладеть навыками общения с природой; 

представления о природном и социальном окружении человека, умение вести себя в со-

циуме в соответствии с общечеловеческими нормами. 

Общие предметные результаты 

У обучающегося (в первом, втором, третьем, четвертом классе) будут сформированы: 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных фор-

мах; 

сбор, обработка и передача информации различными способами; 

 классификация по заданным критериям; 

установление аналогий и причинно – следственных связей; 

осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

 построение рассуждений, обобщений и интерпретации информации; 

умение презентовать полученную информацию с помощью ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

называть и определять объекты окружающей действительности в соответствии с содер-

жанием; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщѐнно фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач. 

В результате освоения программы обучающийся научится: 

В сфере личностных универсальных учебных действий:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-
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нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к приро-

де в целом; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

В ходе планирования, управления и организации учебной деятельности у учащихся 

должны быть сформированы следующие умения: 

определять последовательность выполнения действий, составлять сочинения на задан-

ную тему в соответствии со всеми правилами орфографии и пунктуации; 

планировать свою деятельность и выбирать различные методы выполнения учебных за-

дач. 

                СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг» рассчитана на 1 год 

обучения (34 часа). 

Раздел 1. Я и моя семья. Понятие «семья». Состав семьи. Мое имя. Семья. Профессии 

моих родных. 

Раздел 2. Я среди людей. Я – человек. Понятие «коллектив». Мой класс –мои друзья. От-

ношения со сверстниками. Мой класс - дружный. Мой самый близкий человек. Удиви-

тельный мир эмоций и чувств. 

Раздел 3. Родной край – часть большой страны. Понятия «природа», «Родина». Роль при-

роды в жизни человека. Экскурсия в природу. Природа живая и неживая. Значение при-

роды для людей. Охрана природы. 

Раздел 4. В мире животных. Понятия «дикие» животные, «домашние» животные. До-

машние животные. Многообразие животных на Земле, их предназначение. Породы до-

машних животных. Особенности жизни и содержания домашних животных. Изготовле-

ние стенгазеты «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
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Раздел 5. В мире птиц. Птицы – кто это? Понятие «Перелетные» и «Зимующие» птицы. 

Птицы их красота и разнообразие. Особенности питания птиц (растениеядные, насеко-

моядные, хищники). Перелетные птицы. Викторина «Знаете ли вы птиц?». 

Раздел 6. В мире растений. Понятия «растения». Понятия «дикие» растения, «домашние» 

растения. Экскурсия в природу. Жизнь комнатных растений в зимний период. Период 

частичного или полного покоя? Какой уход требуется в это время. Изготовление горш-

ков для цветов из подручных материалов. Домашние растения. Вспомним все. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, познавательные игры; вик-

торины. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носителях; 

наблюдение за объектом изучения; работа со словарѐм; работа по карточкам; работа с 

познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах 

и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Количество 

часов 

Раздел «Я и моя семья» (5ч) 

1 Понятие «семья». Состав семьи. 1 

2 Мое имя. Профессии моих родных. 1 

3 Я – человек. Понятие «коллектив». 1 

4 Мой класс – мои друзья. 1 

5 Отношения со сверстниками. Мой класс - дружный. 1 

Раздел «Я среди людей» (3ч) 

6 Мой самый близкий человек 1 

7 Удивительный мир эмоций и чувств. 1 

8 Роль природы в жизни человека.  1 

Раздел  «Родной край – часть большой страны» (5ч) 

9 Понятия «природа», «Родина». 1 

10 Экскурсия в природу. 1 

11 Природа живая и неживая 1 

12 Значение природы для людей. 1 

13 Охрана природы. 1 
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Раздел «В мире животных» (6ч) 

14 Понятия «дикие», «домашние» животные. 1 

15 Домашние животные. 1 

16 Многообразие животных, их предназначение. 1 

17 Породы домашних животных. 1 

18 Особенности содержания домашних животных. 1 

19 Стенгазета «Мы в ответе за тех, кого приручили». 1 

Раздел «В мире птиц» (6ч) 

20 Птицы – кто это? 1 

21 Понятие «Перелетные» и «Зимующие» птицы. 1 

22 Птицы их красота и разнообразие 1 

23 Особенности питания птиц 1 

24 Перелетные птицы. 1 

25 Викторина «Знаете ли вы птиц?» 1 

Раздел «В мире растений» (9ч) 

26 Понятия «растения» 1 

27 Понятия «дикие», «домашние» растения. 1 

28 Экскурсия в природу. 1 

29 Жизнь комнатных растений в зимний период. 1 

30 Период частичного или полного покоя? 1 

31 Какой уход требуется в это время. 1 

32 Изготовление горшков из подручных материалов 1 

33 Домашние растения. 1 

34 Вспомним все. 1 
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ВСЕГО: 34 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является основным ор-

ганизационным механизмом реализации АООП НОО. Учебный план обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагруз-

ки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельныхпредметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам АООП 

НОО может включать как один, так и несколько учебных планов.Формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определяет организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государствен-

ных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, а также воз-

можность их изучения и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. 

Данный учебный план используется для составления индивидуального учебного 

плана обучения школьников на дому в очно-заочной форме обучения по заявлению ро-

дителей по общеобразовательной программе. Очная форма реализуется через очные за-

нятия с учителем на дому, заочная форма предусматривает обязательное выполнение 

домашних заданий. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более3039 часов, за 

5 учебных лет – более 3821 часов, за 6 учебных лет – более 4603часов. 

Обязательным элементом «Коррекционно-развивающая коррекционных курсов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебногоплана, 

предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательны-

хучебных предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучаю-

щихся,в том числе этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; введение учебных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психиче-

ском и/или физическом развитии; введение учебных курсов для факультативного изуче-

ния отдельныхучебных предметов. Учебный план включает предметные области в зави-

симости от варианта АООП НОО. 

Учебный план рассчитан на 1 год .  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших задач современного начального образования: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их соци-

ального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности обучающихся в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
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формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для получе-

ния образования соответствии с возрастными, индивидуальными  особенностями обра-

зовательными потребностями, развитие способностей потенциала каждого обучающего-

ся как субъекта образования; обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

АООП НОО и организационных форм получения образования обучающимися с учетом 

их образовательных потребностей,способностей типологических и индивидуальных осо-

бенностей;формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общихи 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех лет до шести лет раз-

ными группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых образова-

тельных потребностей: 

В обязательную часть учебного плана в младших классах (I―IV класс) входят следую-

щие предметы: Язык и речевая практика, Математика, Окружающий мир, Искусство , 

Физическая культура. 

Обязательными предметными областями и основными задачами реализации со-

держания предметных областей являются: 

 

№п/п Предметные об-

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

1. Язык и речевая 

практика 

 

Вариант:6.3. 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чте-

ния и письма в процессе овладения грамотой. Формирова-

ние элементарных представлений о русском (родном) языке 

как средстве общения и источнике получения знаний. Ис-

пользование письменной коммуникации для решения прак-

тико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных интересов, вос-

питания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жиз-

ненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных 

навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружаю-

щей действительности. Обогащение лексической и грамма-

тико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связ-

ной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и 

их применение в различных ситуациях общения. Ознаком-

ление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

 

2. Математика и 

информатика. 

Вариант:6.3.Овладение началами математики (понятием чис-

ла, вычислениями, решением простых арифметических задач 

и другими). Овладение способностью пользоваться матема-

тическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры из-

мерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). Развитие спо-

собности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 
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3.  Естествознание 

и окружающий 

мир. 

Вариант:6.3. Мир природы и человека. Формирование пред-

ставлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в при-

роде, взаимосвязях человека и общества с природой. Разви-

тие способности к использованию знаний о живой и нежи-

вой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. Формирование элементарных знаний о 

живой и неживой природе и взаимосвязях, существующих 

между ними. Применение полученных знаний в повседнев-

ной жизни на доступном уровне. Развитие активности, лю-

бознательности и разумной предприимчивости во взаимо-

действии с миром живой и неживой природы. 

4. Основы религи-

озных культур и 

светской этики  

 Не предусматривается 

5. Искусство. Вариант:6.3. Рисование. Формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение для решения 

практических задач. Развитие художественного вкуса: 

умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности. 

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и 

навыков, способствующих адекватному восприятию музы-

кальных произведений и их исполнению. Развитие интереса 

к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических ориентиров в 

практической жизни ребѐнка и их использование в органи-

зации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, апплика-

ция). 

Освоение доступных средств изобразительной деятельно-

сти:лепка, рисование, аппликация;использование различных 

изобразительных технологий. Развитие способности к со-

вместной и самостоятельной изобразительной деятельности 

Накопление опыта самовыражения в процессе изобрази-

тельной деятельности. 

6. Физическая 

культура. 
Вариант:6.3.Овладение основными представлениями о соб-

ственном теле, возможностях и ограничениях его физиче-

ских функций. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограни-

чениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями 

включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозиро-

вать физическую нагрузку, соблюдать необходимый инди-

видуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок. Формирование 
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установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здо-

ровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. Вос-

питание интереса к физической культуре и спорту, форми-

рование потребности в систематических занятиях физиче-

ской культурой и доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение осно-

вами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнасти-

кой, лыжной подготовкой и других) в соответствии с воз-

растными и психофизическими особенностями обучающих-

ся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психо-

моторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

7. Технология. Вариант:6.3.Овладение элементарными приемами ручного 

труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие само-

стоятельности, положительной мотивации к трудовой дея-

тельности. Получение первоначальных представлений о зна-

чении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности выбора доступной профессии. 

8. Коррекционно-

развивающая 

область 

Речевая практика или другой предмет из компонента ОО: 

Формирование 

умения составлять небольшой рассказ, умения задавать во-

просы, отвечать на них. 

Формирование общей разборчивости речи. 

Основы коммуникации или другой предмет из компонента 

ОО: 

Формирование новых форм общения соответствующих воз-

расту и обеспечение 

условий для общения детей со сверстниками, тренировка раз-

ных коммуникативных 

умений. Психомоторика и развитие деятельности: Формиро-

вание различных видов 

деятельности :предметно-игровой, 

элементов деятельности(конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие 

мелкой моторики и коррекция ее нарушений, развитие 

сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. Дви-

гательная коррекция: 

Обеспечение двигательного нарушения в 

зависимости от двигательного аппарата. 

Коррекционное воздействие и 

Стимуляция осуществляются в течение всего времени обра-

зования обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА. 

Коррекционно-компенсаторная область носит строго индиви-

дуализированный 
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характер. Она реализуется в различных направлениях. 

 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 

лет (в 1 дополнительном классе) и 1 классе и 34 недели для обучающихся остальных 

классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1  и 1 подготовительно-

го класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Про-

должительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, 

групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) 

 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может 

включать как один, так и несколько учебных планов.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образо-

вательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план 

(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося.  

ИУП разрабатываются с участием их родителей (законных представителей)  

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образователь-

ные организации предоставляют родителям обучающихся возможность выбора широко-

го спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из направлений внеуроч-

ной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными дляумственно отсталых обучающихся с НОДА. 

 

 

Индивидуальный недельный учебный план ( надомное обучение) 

вариант 6.3: 

Предметная область 

 

Учебные предметы 3 класс 

Обязательная часть 

1. Русский язык 

и литературное чтение 
1. Русский язык 1/34 

2.Чтение 1/34 

2. Математика  3.Математика 1/34 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий мир 1/34 

4. Искусство 4.1 Музыка  0,5/17 

 4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,5/17 

5. Технология(труд) 5.1.Технология (труд) 0,5/17 

6. Физическая культура 6.1. Адаптивная физ-

культура 

0,5/17 

Итого  6/204 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных от-

ношений 

- - 

Коррекционно-

развивающая область 
 

Дефектологические за-

нятия 

1,5\51 
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Всего:  7/255 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется 

ПМПК 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  с интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 6.3)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-

гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 132 132 136 136 136 672 

Математика  

 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание  Окружающий мир  33 33 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 68 68 68 270 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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                                                3.1.2.План внеурочной деятельности 

                                                             Пояснительная записка 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными на-

рушениями (вариант 6.3)недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-

гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2     10 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 125 
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             План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание целостной  

системы  функционирования  МБОУ   «Новоозерская СОШ»  в  сфере внеурочной  

деятельности  и   включает  в  себя:  план  регулярных  занятий  и план  нерегулярных  

внеурочных  занятий  по направлениям. Количество  часов,  выделяемых  на   внеуроч-

ную  деятельность, составляет  за  5  лет  обучения  на  этапе  основной  школы  не  более  

1350  часов. Величина   недельной   образовательной   нагрузки   (количество   занятий), 

реализуемой   через   внеурочную   деятельность,   определяется   за   пределами 

количества  часов,  отведенных на  освоение обучающимися учебного плана,  не 

менее   5   часов  в  неделю  на   проведение   занятий   в   каждом  классе,   но  не   более 

10 часов. Часы,   отводимые   на   внеурочную   деятельность,   используются   по 

желанию   обучающихся   и   их   родителей,   и   направлены   на   реализацию 

различных   форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная   

деятельность   организуется   по   основным   направлениям развития   личности:   ду-

ховно-нравственное,   социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Внеурочная деятельность  –  это достижение личностных и метапред-

метных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе ко-

торой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться при-

менять свои знания на практике. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении  метапредметных, а особенно личност-

ных результатов . 

    Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе следующих норматив-

ных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 

г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №  

1897  «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. 

№19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №  

1644  «О  внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  «Об  утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрацион-

ный  

№ 35915 (с 21.02.2015года). 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. 

 

деятельности по основным  общеобразовательным программам  –  образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5.Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296  «Об  организации внеурочной  

деятельности при введении федерального государственного  образовательного стандарта  

общего образования» 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 № 189  «Об  утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Cанитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  
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общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на29.06.2011). 

                                     Цели, задачи принципы внеурочной деятельности  

     Цель внеурочной деятельности: 

-  создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе сво-

бодного выбора. 

-  создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе сво-

бодного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

организация деятельности, направленной на достижение метапредметных и личностных 

результатов обучающихся, определенных образовательной программой школы. 

     В соответствии со Стандартами основного общего образования решаются следующие 

задачи: 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его приме-

нения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее при-

нятие  ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

Укрепление физического, психологического и духовного здоровья обучающихся. Орга-

низация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, выставочными комплексами, библиотеками, семьями 

учащихся.  

Включение обучающихся в разностороннюю  деятельность. Формирование навыков по-

зитивного коммуникативного общения. Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем.  

Воспитание трудолюбия,   способности  к  преодолению  трудностей, целеустремленно-

сти  и настойчивости в достижении результата. 

•  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни.  

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

•  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учѐбы время. Организация информационной поддержки обучающихся и их родителей. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

•  Принцип соответствия возрастным особенностям обучающихся, преемственность с  

технологиями учебной деятельности; 

•  Принцип опоры на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности в школе; 

•  Принцип  учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и мате-

риально -техническим ресурсом учреждения; 
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Принцип свободного выбора на основе личных интересов и склонностей ребенка; Прин-

цип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, осуществле-

ние проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов в сочетании индивидуаль-

ной и коллективной формы работы; 

•  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы  внеурочной деятель-

ности может быть реализована во время каникул. 

•  Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной  

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые  ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

•  Принцип связи теории с практикой. 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». 

      Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «Новоозерская СОШ». 

В МБОУ «Новоозерская СОШ» создана модель внеурочной деятельности (на основе  

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). При организа-

ции внеурочной деятельности обучающихся на базе школы привлечены учителя-

предметники, педагог дополнительного образования. 

Основная идея модели:  создание педагогических условий развивающей среды для вос-

питания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Координирующая роль в организации внеурочной работы в классе принадлежит класс-

ному руководителю, который в соответствии со своими функциями  взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом общеоб-

разовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптималь-

ный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятель-

ности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы уче-

нического самоуправления; организует социально значимую, творческую  

деятельность обучающихся. Направления посещаемых курсов по внеурочной деятельно-

сти выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители). 

Механизм конструирования модели: 

1.Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2.Классный руководитель проводит анкетирование  среди родителей (законных предста-

вителей) с целью: -  получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образо-

вания, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

-  знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся ,примерным планом внеурочной деятель-

ности;  

-  получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпоч-

тительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 



262 
 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального мар-

шрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Занятия проводятся во второй половине дня , после уроков и динамической паузы. Рас-

писание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

САНПинами и соответствует различным сменам видов деятельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста  

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслитель-

ной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

•  недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

•  недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению  

развития личности. 

                           Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

-  Спортивно-оздоровительное направление  создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физиче-

ской культуре; 

-  Духовно-нравственное направление  направлено на освоение детьми духовных ценно-

стей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного  образа  жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стрем-

ления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной прак-

тике; 

-  Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельно-

сти:  

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробу-

дить стремление к самостоятельности и творчеству. 

-  Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнооб-

разные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

-  Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное,  

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских  

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Общеинтелектуальное  Предметные недели; 

Участие в интеллектуальных (заочных, очных)  

конкурсах, олимпиадах, викторинах 

Конкурсы, Экскурсии, деловые игры и др. 

Участие в научно-исследовательских конференциях  
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на уровне школы, района, края (Участие в зональном  

конкурсе Заринского округа «Шаг в науку») 

Внеурочная деятельность:  

В мире книг, занимательная математика, я –

исследователь, эрудит. 

 

Духовно-нравственное Тематические классные часы;  

Конкурсы рисунков, плакатов; 

Акции «Посади дерево», «Ветеран живѐт рядом»; Фести-

валь; тематический праздник; Встречи с интересными 

людьми; Уроки Мужества и памятные даты России. 

Внеурочная деятельность: 

Культура общения, этика-азбука добра, праздники, тради-

ции-ремесла народов России. 

 

Общекультурное  Внеурочная деятельность: 

 Петрушка, Мир вокру нас. 

Социальное  Акции в рамках РДШ  и социальные проекты. 

Внеурочная деятельность: 

Матерская общения , Моя экология,  портфолио. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность: Баскетбол, подвижные игры. 

 

 

          План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов. 

Содержание занятий внеурочной  деятельности формируется с учетом пожеланий  

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством  

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: экс-

курсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, социально-значимое проек-

тирование и т. д. Организация внеурочной и внешкольной деятельности в рамках реали-

зации Программы воспитания и социализации обучающихся, в 5-9 классах. 

Разовые мероприятия, такие как акции, концерты, экскурсии, выставки, конкурсы и др., 

осуществляются в течение учебного года с определѐнной периодичностью, согласно 

плану работы школы, плану воспитательной работы школы и планам работы  классных 

руководителей 5-9 классов. Все рабочие программы внеурочной деятельности составле-

ны с учѐтом индивидуально- психологических особенностей наших обучающихся. 

Для реализации каждой рабочей программы имеется необходимое помещение. 

Содержание занятий, предусмотренных  в рамках внеурочной деятельности, формирует-

ся с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность в 5-9  классах реализуется через реализацию курсов внеуроч-

ной деятельности   по следующим направлениям. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется через дополнительные общеразви-

вающиеся  программы по следующим направлениям: 
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Направления 1 класс 2 

класс 

3 класс 4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1   

Баскетбол    1 1 

Духовно-

нравственное 

Этика-азбука добра 1 1  1 

Праздники, традиции и 

ремесла народов России 

  1  

Социальное Мастерские общения 1    

Моя первая экология  1 1 1 

Общеинтелектуальное В мире книг 1 1   

Занимательная математи-

ка 

  1  

Я -исследователь    1 

Общекультурное Петрушка 

 

1 1 1 1 

Итого: 20 5 5 5 5 

                                                      

Направления 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общеинтелектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 

 

                                                      

Направления 1класс 

Спортивно-

оздоровительное 

1 

Духовно-нравственное 1 

Социальное 1 

Общеинтелектуальное 1 

Общекультурное 1 

Итого: 5 

 

Модель учѐта достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

 Разработанная модель направлена  на учѐт количественных и качественных изменений,  

происходящих в личностном росте ребѐнка, и его успешности. 

 В модель заложен «накопительный» принцип учѐта достижений учащихся на протяже-

нии всего  

процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить шкалу успешности 

ученика и  

научить его видеть собственный рост, приобретая компетенции в той или иной области  
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деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета диагности-

ки: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

- профессиональная позиция педагога 

Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную деятельность отслеживается в журналах 

занятий. Эти  

журналы ведѐт педагог в течение учебного года.  

Личность школьника  - главный показатель эффективности процесса воспитания.  

 Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его показате-

лями:  

приобретение школьниками социально-значимых знаний. 

 Развитие социально-значимых отношений. 

 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и  

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися  (эти результаты зависят 

от направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащими-

ся планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педа-

гогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение умст-

венно отсталого обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образова-

тельная организация, реализующая программу начального общего образования для обу-

чающихся с НОДА, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работни-

ками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направлен-

ности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для обу-

чающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квали-

фикационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образо-

вательных технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с НО-

ДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант про-

граммы 6.3.  для обучающихся с НОДА,  входят учителя-дефектологи, логопед,  педаго-

ги-психологи,  социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант 

6.3.), прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации  . 

Педагог-психолог, принимающий участие в реализации адаптированных  образо-

вательных программ (варианты 6.3.),  имеет высшее профессиональное образование по 

программе подготовки: 
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– по специальности «Специальная психология»;   

Учитель-логопед  имееет высшее профессиональное образование по программе 

подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу рабо-

ты; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физ-

культуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с умственно отста-

лыми обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных потреб-

ностей. 

         3.2.1  Кадровое обеспечение в МБОУ «Новоозерская СОШ» 

Должность Должностные обязан-

ности 

Количест-

во работ-

ников  

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

уровень квали-

фикации 

Директор  Осуществляет руково-

дство школой в соот-

ветствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, ус-

тавом школы. Обеспе-

чивает системную об-

разовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу 

школы. Обеспечивает 

реализацию федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта 

1 Высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Соответствует 

(высшее педаго-

гическое образо-

вание и перепод-

готовка по на-

правлению «Ор-

ганизация ме-

неджмента в об-

разовательной 

организации» 

Замести-

тель дирек-

Организует текущее и 

перспективное плани-

3 Высшее профес-

сиональное об-

Соответствует 

(высшее педаго-
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тора  рование деятельности 

школы. Координирует 

работу  педагогических 

и иных работников, а 

также разработку учеб-

но-методической и 

иной документации, 

необходимой для дея-

тельности школы. 

Обеспечивает исполь-

зование и совершенст-

вование методов орга-

низации образователь-

ного процесса и совре-

менных образователь-

ных технологий, в том 

числе дистанционных. 

Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельного процесса, 

объективностью оцен-

ки результатов образо-

вательной деятельно-

сти учащихся, обеспе-

чением уровня подго-

товки учащихся, соот-

ветствующего требова-

ниям федерального го-

сударственного образо-

вательного стандарта. 

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

гическое образо-

вание и перепод-

готовка по на-

правлению «Ме-

неджмент в сфе-

ре образования» 

Учитель  Осуществляет обуче-

ние и воспитание уча-

щихся с учѐтом их пси-

холого-

физиологических осо-

бенностей и специфики 

преподаваемого пред-

мета 

2  Прошли курсы 

повышения ква-

лификации   

2 педагога соот-

ветствуют 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную 

на сохранение психи-

ческого, соматического 

и социального благо-

получия учащихся в 

процессе воспитания и 

обучения в школе 

1  Высшее про-

фессиональное 

образование по 

программе под-

готовки:– по 

специальности 

«Специальная 

психология»;   

 

Соответствует 

(высшее образо-

вание по направ-

лению подготов-

ки "Педагогика и 

психология") 

Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на мак-

симальную коррекцию 

недостатков в разви-

1 Высшее профес-

сиональное об-

разование по 

программе под-

Соответствует 

(высшее образо-

вание по направ-



268 
 

тии у обучающих-

ся, Проводит группо-

вые и индивидуальные 

занятия по исправле-

нию недостатков в 

развитии, восстанов-

лению нарушенных 

функций.  

Консультирует педаго-

гических работников и 

родителей (лиц, их за-

меняющих) по приме-

нению специальных 

методов и приемов 

оказания помощи де-

тям с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

готовки:– по 

специальности 

«Логопедия» 

лению подготов-

ки "Логопедия") 

Дефекто-

лог 

Осуществляет работу, 

направленную на мак-

симальную коррекцию 

недостатков в разви-

тии у обучающих-

ся, Проводит группо-

вые и индивидуальные 

занятия по исправле-

нию недостатков в 

развитии, восстанов-

лению нарушенных 

функ-

ций. Консультирует 

педагогических работ-

ников и родителей 

(лиц, их заменяющих) 

по применению специ-

альных методов и 

приемов оказания по-

мощи детям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

1 Высшее профес-

сиональное об-

разование по 

программе под-

готовки:– по 

специальности 

«Логопедия» 

Соответствует 

(высшее образо-

вание по направ-

лению подготов-

ки "Логопедия") 

Социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий по 

воспитанию, образова-

нию, развитию и соци-

альной защите лично-

сти в школе и по месту 

жительства учащихся 

1 Высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлениям под-

готовки "Обра-

зование и педа-

гогика", "Соци-

альная педагоги-

Соответствует 

(высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки "Педа-

гогика") 
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ка" без предъяв-

ления требова-

ний к стажу ра-

боты. 

 

3.2.2 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточно-

го кадрового потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогиче-

ских кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе  образовательной организации могут 

быть представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного по-

вышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.   

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повы-

шения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих се-

минарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образова-

тельной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимули-

рующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организаци-

ей на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) 

и в соответствии со спецификой основной образовательной программы  образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 

том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в мето-

дической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; по-

вышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руково-

дству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образова-

тельных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 



270 
 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС, включает как основные формы следующие меро-

приятия:  

-семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО;  

-участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы школы;  

-участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда;  

-участие педагогов в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО; 

- участие педагогов в конкурсах методических материалов, разработанных педагогами в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Подведение ито-

гов и обсуждение результатов методических мероприятий осуществляются в формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций и методических 

разработок и т. п. 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Целью деятельности психологической службы школы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательных отношений 

(учащихся, их родителей и педагогов) при реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Задачами, таким образом, становятся: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизиче-

ского развития учащихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательных отношений; 

-вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений; 

-дифференциация и индивидуализация обучения. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных от-

ношений осуществляется педагогом - психологом и учителями школы. Разработан соот-

ветствующий план работы психолога. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она прово-

дится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

Задачи диагностики: 

-выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей в обучении и в 

воспитании отдельных учащихся; 

-изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей); 

-выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учѐтом результатов диагностики, а также, при необходимости, администрацией 

школы; 

Задачи консультирования: 
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-оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательных отноше-

ний; 

-выявление причин возникновения проблемы обратившихся с целью выработки даль-

нейшей стратегии поведения и действий; 

коррекционная работа осуществляется с детьми, испытывающими трудности в адапта-

ционный период, либо с детьми, имеющими затруднения в обучении;  

профилактика, просвещение осуществляется с целью предотвращения негативных 

тенденций в развитии учащихся; 

Задачи профилактики и просвещения: повышение психолого-педагогической культуры и 

компетенции участников образовательных отношений; 

популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение психологических 

исследований с целью формирования потребности в психологических знаниях.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательных от-

ношений; 

-мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

-формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

-поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.4.  Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного об-

разования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависи-

мости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ре-

бѐнка в общеобразовательную среду. 

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 государ-

ственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспе-

чения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осущест-

вления 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 адаптированной образовательной программы 

для умственно отсталых обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требова-

ний стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и час-

ти, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количест-

ва учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптиро-

ванной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их форми-

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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рования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организа-

ции; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудова-

нием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профи-

лю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной органи-

зации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-

гий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

3.2.5.  Материально-технические условия 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы оп-

ределяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностейобучаю-

щихся. 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятствен-

ного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепят-

ственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъ-

емников, поручней, широких дверных проемов.  

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образо-

вательной программы начального общего образования должны обеспечивать возмож-

ность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с 

НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объ-

ектам инфраструктуры образовательного учреждения
3
.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования детей с НОДА должна соответство-
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вать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, осве-

щение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяй-

ственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искус-

ством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного ис-

кусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального об-

щего образования. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, осве-

щение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяй-

ственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабине-

там учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов (не-

обходимый набор методического и дидактического материала, площадь кабинетов, осве-

щенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных и 

групповых занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

В школе установлен пандус, включая санузел, широкие дверные проемы, что  по-

зволяют ребенку беспрепятственно передвигаться.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательных учреждений. 

Технические средства  дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

В рамках образовательной области «Язык»  используются наборы букв и слогов, кар-

тинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и пред-
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метных картинок 

В  содержательной области «Математика»  используется разнообразный дидактиче-

ский материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материа-

ла; таблиц на печатной основе;  

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с ис-

пользованием традиционных дидактических средств, с применением видео. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с НОДА с умственной отсталостью с миром живой природы (раститель-

ным и животным).  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования умст-

венно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики изо-

бразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.) 

 На занятиях музыкой  обучающимся с НОДА с умственной отсталостью используют-

ся доступные музыкальнык инструменты ( бубен, барабан и др.),  

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной обла-

стью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности.  

Для этого используются специальные предметы (ленты, мячи, шары, обручи и др.); 

наборы детских музыкальных инструментов (бубен и др.).  

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с умст-

венной отсталостью  используются  расходные материалы в процессе формирования на-

выков ручного труда.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, характеристики предпо-

лагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

 

Начальная школа 

 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Окружающий мир 

 Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Кабинет учителя 

Компьютер учителя 

Наглядно – дидактическое пособие:  

Сюжетные (предметные) картинки по  

русскому языку и литературному чтению  

Картинки – открытки с изображением 

сказочных героев 

Наглядно – дидактическое пособие:  

Дидактический материал в виде: пред-

метов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной 

основе;  

(ножницы, кисточки предметы (ленты, 

мячи, шары, обручи и др.); наборы детских 

музыкальных инструментов (бубен, бара-

бан ),(бумага, краски, пластилин, глина, 

клей 

 Актовый зал отдельное помещение, музыкальное оборудование для проведения 

общешкольных мероприятий имеется. 

 Медицинское обслуживание обучающихся  проводится медперсоналом Новоозер-

ской сельской амбулатории на основании договора с КГБУЗ «Тальменская ЦРБ», со-

гласно которому КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» обеспечивает постоянное медицинское об-

служивание обучающихся и назначает ответственного медицинского работника. Школа 
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предоставляет помещение для проведения такого обслуживания, а именно: медицинских 

осмотров,  плановой вакцинации и прочего.  

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы в школе посредством сопоставления имеющегося и требуемого обо-

рудования представлена в таблице. Учащийся обучается по индивидуальному  обучению 

на дому. Педагог использует дидактический и наглядный материал, имеющийся в каби-

нете. 

 

     3.2.6.  Материально- техническое обеспечение в МБОУ «Новоозерская СОШ»: 

Кабинет психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный программно-

технический комплекс для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья ICL 

21,5" S251Mi G1820 

(2,7ГГц)/4Gb/500Gb/CR/DVD-

RW/Kb&M/Win8.1 

Pro/IntelEducationSoftware 

Гарнитура компактная A4 Tech HS-30 (на-

ушники) 

Джойстик компьютерный специализиро-

ванный, с набором насадок для людей с ог-

раниченными возможностями здоровья, 

заменяющий манипулятор типа «мышь» 

JoystickSimplyWorks беспроводной (USB 

Compatible) 

Кнопка компьютерная SimplyWorksSwitch 

75 беспроводная (4 шт.) с ресивером 

SimplyWorks Receive:2 

Кнопка компьютерная  настраиваемой чув-

ствительности среднего диаметра для рабо-

ты с ПК Smoothie 125 

Клавиатура Clevy специализированная, 

прочной конструкции с увеличенными лег-

коузнаваемыми буквами 

Развивающая игра «Баррикадо» 

Развивающая игра «Лабиринт-2» 

Зеркало для тактильной игры «Рисуем на 

песке». 

Игра тактильная "Рисуем на пес-

ке"(кварцевый песок в упаковке) 

Ящик с подсветкой для тактильной игры 

«Рисуем на песке» 

Сенсорная тропа для ног (подушечек 7 шт) 

Мозаика "Счет, цвет, форма" 

Прозрачный мольберт 
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Балансировка и координация: Кочки на бо-

лоте (12 деревянных полушарий) 

Педальный тренажер «Шагомобиль» 

Балансировка и координация: Черепаха, 

тренажер 

Балансировка и координация: Шарик в ла-

биринте (напольный) 

Массажный валик, 15см 

Массажный мяч (д.8) 

Массажный мяч (д.10) 

Массажное сидение круглое 

Мяч для сжимания желтый SD(Бельгия) 

Насос ручной (большой)  

Мяч «Гимник» красный, диам. 55 см 

Мяч «Гимник» 65 см надувной 

Мяч «Гимник» красный, диам. 85 

Мяч утяжеленный, зеленый 500 гр. 

Мяч для дыхательных упражнений (диа-

метр 26) 

Коврик массажный с камнями140х40 

Мяч утяжеленный, красный,1 кг. 

Детский батут 

Коврик со следочками 200х150 

Мягкая форма «Пуфик 90» размер D 90 см. 

Пуфик-груша 

Интерактивный сухой бассейн со встроен-

ными кнопками-переключателями, 

217х217х66см 

Прозрачный шарик для сухого бассейна  D 

7 см 

Зеркальный шар диаметром 25 см с мото-

ром 

Профессиональный источник света к зер-

кальному шару 

Проектор Epson EB-X27 с запасной лампой 

и флеш-накопителем 

Набор компакт-дисков с музыкой для ре-

лаксации (5 шт) 

Ионизатор воздуха Airtec 

Фиброоптический ковер «Млечный путь» 

напольный (300 точек), размер 200х100 см 

Фиброоптический модуль «Молния» 

Фиброоптическое волокно 100 волокон, 

длина 2м 

Источник света к фиброоптическому во-

локну 

Интерактивная воздушнопузырьковая 

трубка «Мечта» с пультом управления, Н 

200 см, D 20 

Мягкая платформа для воздушно-

пузырьковых трубок, размер 85x85х30 

Комплект из двух акриловых зеркал для 

воздушнопузырьковой трубки 
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Специализированный  программно-

технический комплекс для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья ICL 

21’5‖ S251MiG1820 

(2,7Ггц)/4Gb/500Gb/CR/DVD-

RW/Kb&M/Win8.1 

Pro/IntelEducationSoftware 

Гарнитура компактная для ввода и вывода 

звуковой информации A4 TechHS-30 

ПО экранного доступа со встроенным син-

тезатором речи и выводом информации на 

тактильный дисплей Брайля ―JawsforWin-

dows 15.0 Pro 

Клавиатура Clevy специализированная, 

прочной конструкции с увеличенными лег-

коузнаваемыми буквами, беспроводная в 

комплекте с Ресивером SimplyWorkReceive 

Начальная школа 

Занятия с логопедом 

Логопедический кабинет 

Доска классная маркерная 

Стол учителя 

Зеркало настенное 

Шкаф для хранения учебных пособий Ком-

пьютер учителя 

Аппаратно – програмный комплекс для 

слабослышащих детей с нарушением речи 

Аппарат усиливающий «Глобус» с модулем 

вибротактильного восприятия с переходни-

ком для подключения к компьютеру 

Аппарат «Монолог» для коррекции речи. 

Логопедическое зеркало в комплекте. 

Развивающая игра «Книга – лабиринт» для 

развития координации движений. 

Балансировка и координация: «Шарик на 

дорожке» Комплет из двух кругов. 

Тактильная игра «Определи на ощупь» 

Массажные мячи 

Массажные валики 

Логопедический тренажер 

Зеркала для индивидуальной работы 

Серия наглядных пособий по развитию ре-

чи 

Сказки на магнитах 

Вертушки для дыхательной гимнастики. 

Веера (согласные и гласные буквы) 

Наглядный материал (фрукты, овощи, до-

машние, дикие, морские животные, музы-

кальные инструменты) 

Пособия для развития мелкой моторики  

Дидактические игры 

Наборы для театрализации 

Игрушки 
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3.2.7  Учебно-методическое обеспечение 
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Класс Предмет Авторская про-

грамма 

Методические пособия для учителя 

учебник методическая 

литература 

контрольно-

измерительные 

материалы 

2 русский 

язык 

Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

М.: Просвещение, 

2013 

Русский язык. 2 

класс. Якубов-

ская Э.В. Учеб-

ник для обучаю-

щихся с интел-

лектуальными 

нарушениями. 

ФГОСМ.: Про-

свещение,  2018г 

 

 

Э.В.Якубовск

ая 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

1-4 классы: 

учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций,реализую

щих адапти-

рованные ос-

новные обще-

образователь-

ные програм-

мы/ Э.В. Яку-

бовская- Мо-

сква: Про-

свещение, 

2017 

Э.В.Якубовска

я 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

1-4 классы: 

учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций,реализующ

их адаптиро-

ванные основ-

ные общеобра-

зовательные 

программы/ 

Э.В. Якубов-

ская- Москва: 

Просвещение, 

2017 

2 Чтение Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида для 

1-4 классов, под 

редакцией В. В. 

Воронковой по 

предмету «Чте-

ние». М.: «Про-

свещение», 2013 г 

Чтение. 2 класс. 

Авт.-сост. Ильи-

на С.Ю. Учебник 

для обучающих-

ся с интеллекту-

альными нару-

шениями. ФГОС 

:М. Просвеще-

ние, 2019 

С.Ю. Ильина. 

Чтение. 

Методические 

рекомендации 

2-4 классы. 

учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций,реализую

щих адапти-

рованные ос-

новные обще-

образователь-

ные програм-

мы/  Москва: 

Просвещение, 

2017  

 

2 Речевая 

практика 

Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

М.: Просвещение, 

2013 

Речевая практи-

ка. 2 класс. Ко-

марова С. В. 

Учебник для 

обучающихся с 

интеллектуаль-

ными наруше-

ниями. ФГОС 

– М. : Просвеще-

Речевая прак-

тика. Мето-

дические ре-

комендации. 

1–4 классы : 

учеб. пособие 

для общеоб-

разоват. орга-

низаций, реа-

лизующих 

адапт. основ-
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ние, 2019. ные общеоб-

разоват. про-

граммы / С. В. 

Комарова. – 

М. : Просве-

щение, 2016. 

2 Матема-

тика 

Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

М.: Просвещение, 

2013 

Математика. 2 

класс. Алышева 

Т.В. Учебник для 

обучающихся с 

интеллектуаль-

ными наруше-

ниями. ФГОС 

М:Просвещение,

2018 

Алышева Т.В. 

Математика. 

Методические 

рекоменда-

ции.1-4 клас-

сы: 

учеб.пособие 

для общеоб-

разоват. орга-

низаций, реа-

лизующих 

адаптир. ос-

новные обще-

образоват. 

программы 

/Т.В.Алышева

.-

М:Просвещен

ие,2017. 

Математика. 2 

класс. Алыше-

ва Т.В. Учеб-

ник для обу-

чающихся с 

интеллектуаль-

ными наруше-

ниями. ФГОС 

М:Просвещени

е,2018 

4 Матема-

тика 

Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

М.: Просвещение, 

2013 

Математика. 4 

класс. Алышева 

Т.В. Учебник для 

обучающихся с 

интеллектуаль-

ными наруше-

ниями. ФГОС 

М:Просвещение,

2018 

Алышева Т.В. 

Математика. 

Методические 

рекоменда-

ции.1-4 клас-

сы: 

учеб.пособие 

для общеоб-

разоват. орга-

низаций, реа-

лизующих 

адаптир. ос-

новные обще-

образоват. 

программы 

/Т.В.Алышева

.-

М:Просвещен

ие,2017. 

Математика. 4 

класс. Алыше-

ва Т.В. Учеб-

ник для обу-

чающихся с 

интеллектуаль-

ными наруше-

ниями. ФГОС 

М:Просвещени

е,2018 

2 Мир при-

роды и 

человека 

Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

- Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А., 

Куртова Т. О. 

Мир природы и 

человека. 2 

класс. Учебник 

для общеобразо-

Н.Б. Матеева 

Мир природы 

и человека 

Методические 

рекоменда-

ции.1-4 клас-

сы: 

учеб.пособие 

для общеоб-
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М.: Просвещение, 

2013 

вательных орга-

низаций, реали-

зующих адапти-

рованную основ-

ную общеобра-

зовательную 

программу обра-

зования обу-

чающихся с ум-

ственной отста-

лостью (интел-

лектуальными 

нарушениями) .–  

М: Просвеще-

ние,2019 

разоват. орга-

низаций, реа-

лизующих 

адаптир. ос-

новные обще-

образоват. 

программы/ 

Н.Б.Матеева 

М: Просве-

щение,2016. 

2 ИЗО Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

М.: Просвещение, 

2013 

М.Ю.Рау 

М.А.Зыкова 

Изобразительное 

искусство М: 

Просвеще-

ние,2018 

Рау 

М.Ю.Изобраз

ительное ис-

кусство. Ме-

тодические 

рекоменда-

ции.1-4 клас-

сы: 

учебн.пособи

е для общеоб-

разователь-

ных 

организаций, 

реализующих 

адапт. основ-

ные общеоб-

разоват. про-

грам-

мы/М.Ю.Рау, 

М.А.Овчинни

кова, 

М.А.Зыкова, 

Т.А. Соловье-

ва.-М.: Про-

свеще-

ние,2016.  

 

2 Музыка Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 
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3.2.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы ус-

ловий реализации основной образовательной программы 

М.: Просвещение, 

2013. 

2 Физиче-

ская 

культура 

Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

М.: Просвещение, 

2013 

 

 

  

4 физиче-

ская  

культура 

Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

М.: Просвещение, 

2013 

   

2 Ручной 

труд 

Программы специ-

альных (коррекци-

онных) образова-

тельных учрежде-

ний VIII вида: 

Подготовительный, 

1—4 классы / Под 

ред. В.В. Воронко-

вой; 4-е издание. - 

М.: Просвещение, 

2013 

Кузнецова Л.А. 

Технология: 

Ручной труд: 2 

класс: Учебник 

для обучающих-

ся с интеллекту-

альными нару-

шениями М: 

Просвеще-

ние,2018 

Кузнецова 

Л.А.Технолог

ия. Ручной 

труд. Мето-

дические ре-

коменда-

ции.1-4 клас-

сы: учебн. по-

собие для об-

щеобразова-

тельных 

организаций, 

реализующих 

адапт. основ-

ные общеоб-

разоват. про-

грам-

мы/Л.А.Кузне

цова.- М.: 

Просвеще-

ние,2016. 

 



283 
 

Направление мероприятий Мероприятия  Сроки реализации 

Кадровое обеспечения вве-

дения ФГОС НОО 

Корректировка плана-графика по-

вышения квалификации и перепод-

готовки педагогических работников 

школы в связи с введением ФГОС 

НОО 

Сентябрь  

Обеспечение выполнения плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических ра-

ботников 

В течение  года. 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

школы требованиям ФГОС НОО: 

закупка традиционных средств обу-

чения для кабинета начальных клас-

сов в соответствии с выявленными 

потребностями 

г.г. 

закупка недостающего оборудова-

ния в соответствии с выявленными 

потребностями 

г.г. 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

закупка необходимых технических 

средств: принтер 

 г. 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными об-

разовательными ресурсами: 

закупка недостающих учебников 

(увеличение ученического контин-

гента) 

г.г. 

 закупка недостающих электронных 

образовательных ресурсов в соот-

ветствии с выявленными потребно-

стями  

г.г. 

 

 

 

ЛИСТ ФИКСАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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№ 

п/п 

Дата внесе-

ния измене-

ний и/или 

дополнений 

Содержание Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внѐсшего изме-

нения и /или 

дополнения 

     

     

 

 

 

 


