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I. Общие положения 

1.1 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) (далее - АООП НОО) самостоятельно 

разработана МБОЙ «СОШ № 89» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (далее - Стандарт), федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО). 

1.2. Содержание АООП НОО НОДА (вариант 6.3) представлено учебно-

методической документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые 

для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального 

общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

АООП адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО НОДА (вариант 6.3) обучающихся, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования и обеспечения 

психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации 

и абилитации. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

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

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций4. 

1.3. В основу разработки АООП НОО НОДА (вариант 6.3) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО НОДА (вариант 6.3) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

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

основу социальной успешности. 

1.4. В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 
принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся); 

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или 

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

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

1.5. Структура АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предметных 

результатов: программу формирования базовых учебных действий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области, курсов внеурочной деятельности;  

рабочую программу воспитания; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися (вариант 2); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП.  

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) включает: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

АООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими нормативно-

правовыми документами. 

 

1.6. АООП НОО НОДА (вариант 6.3) содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне зависимости от 

выраженности основного нарушения, наличия других нарушений развития, места 

проживания обучающегося. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (ИН) получает образование, которое по итоговым достижениям не 
соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех этапах 
обучения и к моменту завершения школьного образования. Реализация АООП НОО 
предусматривает создание условий, учитывающих общие и особые образовательные 
потребности и индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 
большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 
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планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 
жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Рабочее место каждого обучающегося организуется в соответствии со 
специфическими потребностями детей с НОДА, особенностями развития и особыми 
образовательными потребностями конкретного ребенка. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения. Нормативный 
срок освоения АООП НОО составляет 5 лет. Указанный срок обучения увеличен на один 
год за счёт введения подготовительного класса. 

Определение варианта 6.3 АООП НОО для обучающегося с ОВЗ осуществляется на 
основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося 
инвалидности - с учетом ИПРА и мнения родителей (законных представителей). 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося 
с варианта 6.3 АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с варианта 6.3 
программы на другой осуществляется организацией на основании комплексной оценки 
результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей 
(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
II. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

2.1 Целевой раздел  

2.1.1 Пояснительная записка. 
Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является формирование общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи реализации АООП: 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; 
создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 
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осложненными нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и 

системным недоразвитием речи. У обучающихся с легкой умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-

логического мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено 

чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и 

мотивации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 
выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 
НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 
учебно- познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 
по всему спектру коммуникативных ситуаций (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 
образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 
образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 
пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 
противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 
сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 
психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем- 
дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на 
социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 
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2.1.2 Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 6.3) 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

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

и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

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 НОДА  с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

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 НОДА и с 

легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам 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 ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 АООП НОО. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Язык и речевая практика» на конец обучения в младших 

классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 

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

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

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой "ь" (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического 

работника по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и 

(или) просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

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

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 
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пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений; 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

педагогического работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического 

работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

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

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

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

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

соотношения; 

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

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

педагогического работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

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

педагогического работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

соотношения; 

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

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Естествознание» на конец обучения в младших классах (IV 

класс). 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 
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адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при 

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

обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Искусство» на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 
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рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 
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различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

педагогического работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

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

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

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

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

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

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

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

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
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простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков 

трудового обучения. 

 

2.1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО МБОУ «СОШ №89» опирается на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА и с 

легкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью. 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА с легкой степенью умственной 

отсталости планируемых результатов освоения АООП НОО: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования; 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Оценка личностных результатов осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает МБОУ «СОШ № 89» с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки личностных 

результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Основной формой 

работы участников экспертной группы является ППк МБОУ «СОШ № 89». 
Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

умственно отсталого ребенка с НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 
сейчас необходимыми ему 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 
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окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 
становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более 
сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и 
усложнения среды жизнедеятельности умственно отсталого ребенка с НОДА можно 
обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. 

При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным 
является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому 
ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для умственно отсталого ребенка с НОДА являются следующие 
компетенции:  

адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Результаты анализа представлены в условных единицах: 
 0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  
1 балл ― минимальная динамика;  
2 балла — удовлетворительная динамика;  
3 балла ― значительная динамика.  
Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальных 

достижений обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 
динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 
по отдельным жизненным компетенциям. 

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

Программа оценки личностных результатов включает: 
перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают 

в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Программа оценки личностных результатов 

 

Критерии Показатель Содержание 

1. Развитие 

чувства любви к 

матери, членам 

семьи, к школе, 

принятие учителя 

и учеников школы, 

взаимодействие с 

ними 

Сформированность 
понятийного аппарата, 
характеризующего 

гражданскую направленность 

Понимать положительные 
качества, характеризующие 
гражданскую направленность 
(патриотизм, 
трудолюбие, верность, 
справедливость, честь, смелость, 
и др. социальные компетенции) 

Сформированность 
понимания. 
Себя как члена семьи, члена 
общества, члена государства. 
Сформированность чувства 

патриотизма. 

Понимать, что связывает 
ребенка: с его близкими, 
друзьями, с Родиной 
Выполнять поручения в семье, 
учителя 
Бережно относиться к 
окружающему миру 
Знать символики города, страны. 
Уважительно относиться к себе, 
к другим людям 

2. Развитие 

положительных 

Сформированность 

уважительного и 
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свойств и качеств 

личности 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира 

3. Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

(представление о 

домашней жизни, 

умение включаться 

в разнообразные 

повседневные дела) 

Сформированность 

адекватных представлений о 

своих возможностях, 

способностях 

Рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, адрес дома). 

Выполнять поручения в семье 

(«заправить кровать, помыть 

посуду, выполнить уборку, и 

т.д.») 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о своих 

потребностях. 

Выполнить насущно 

необходимые действия   

(бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, 

и т.д.) 

Сформированность 

адаптироваться к 

определенной ситуации 

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать адекватное 

решение 

Сформированность умений 

самостоятельности 

Участвовать в повседневных 

делах брать на себя 

ответственность в быту. 

Участвовать в подготовке и 

проведении семейных 
мероприятий 

Сформированность знаний о 

правилах коммуникации и 

умений использовать их в 

житейских ситуациях 

Уметь выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасение. 

Уметь корректно выразить 

отказ недовольство, 

благодарность, сочувствие 

4. Владение 

элементарными 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность умений 

коммуникации со взрослыми 

и сверстниками 

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях, 

обращаться за помощью, 

оказывать помощь 

Владение средствами 

коммуникации 

Использовать разнообразные 

средства коммуникации (в меру 

своих возможностей) согласно 

ситуации 

Адекватность применения 

норм и правил социального 

взаимодействия 

Правильно применять нормы и 

правила социального 

взаимодействия 
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5.Готовность 

вхождения 

обучающегося в 

социальную среду 

Сформированность знаний о 

правилах поведения в разных 

социальных  ситуациях 

Соблюдать правила поведения в 

разных социальных ситуациях: 

- с близкими в семье; 

- с учителями; 
- с незнакомыми людьми 

Сформированность основ 

нравственных установок и 

моральных норм. 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Отвечать за свои поступки. 

Уважать свое мнение и 

мнение окружающих. 

Быть благодарным, проявлять 

сочувствие, правильно выразить 

отказ 

Сформированность умений 

в организации собственной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность: 

-в быту, 
-в общественных местах и т.д. 

6. Развитие 

мотивации к 

обучению 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе 

Не иметь пропусков занятий 

без уважительной причины. 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие образца «хорошего 

ученика» 

Соблюдать правила поведения 

на уроках. 

Проявлять активность на уроках 

Сформированность 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации 

Выполнять задания учителя. 

Проявлять интерес к учебным 

предметам. 

Применять полученные знания 

в жизни 

7. Развитие 

адекватных 

представлений о 

насущно- 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность навыка 

самостоятельного 

передвижения, 

самообслуживания, 

понимание условий выхода 

из сложной ситуации 

Умение пользоваться личными 

адаптированными средствами в 

разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой 

на мобильном телефоне; 

написать при необходимости 

SMS- сообщение и др. 

 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 
Во время обучения в подготовительном и I-м классах используется только 

качественная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающихся с НОДА с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
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умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 
помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 
словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 
различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих программ по 

предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого 
обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно 
которому использовать определённые критерии оценивания знаний по предметам и 
успешности его продвижения. 

1-й уровень: 
Обучающиеся, способные в полном объёме освоить образовательную программу. 

Они обучаются 
достаточно успешно, понимают фронтальное объяснение учителя, способны 

самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность. 

2-й уровень: 
Обучающиеся, способные освоить образовательную программу в меньшем 

объёме, с дозированной по интенсивности и по сложности материала индивидуальной 
образовательной нагрузкой. Школьники данной категории, в силу структуры дефекта, 
испытывают трудности при усвоении программного материала и нуждаются в 
разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-
практической). Они способны применить правила только при выполнении аналогичного 
задания, однако каждое измененное задание воспринимается ими как новое. 

3-й уровень: 
Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не 

способные освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости от 
степени выраженности дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с 
помощью взрослого в сопряжённом режиме на самом низком уровне. Продвижение 
обучающегося отслеживается относительно самого ребёнка. (Приложение) 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

табель успеваемости по предметам (кроме подготовительного и первого классов); 

тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных личностных качеств, БУД обучающегося. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных и личностных результатов обучающихся, 

воспитанников требованиям к результатам освоения АООП НОО, в том числе результатам 

коррекционной работы; 

динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных 

действий. 



21 

 

 

В МБОУ «СОШ № 89» используются пятибалльная система оценки. (критерии 

оценивания закреплены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, воспитанников). 

Единые требования при реализации школьной системы оценки качества образования 

определены локальным актом «Положение о школьной системе оценки качества 

образования». 

 

2.2. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

2.2.1 Рабочие программы учебных предметов 
Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО: личностных, предметных. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, программы формирования базовых учебных действий. 

Примерные программы по учебному предмету, авторские программы служат ориентиром 

для педагогов - авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов ежегодно составляются педагогами, 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, принимаются на педагогическом 

совете, утверждаются приказом директора и хранятся до истечения срока надобности. 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

8) поурочное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 
Рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" (предметы "Русский язык", "Чтение", "Речевая практика"). 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая 

практика": 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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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 окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

Содержание обучения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям (с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к 

основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 

педагогическим работником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

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 падежах 

по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и 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 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова ("вода - воды") или подбора по образцу 

родственных слов ("вода - водный"). 

Слово. 
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Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 

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

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

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. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста 

(20 - 30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого 

письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником 

тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей 

и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30 - 35 слов); 

овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

легкой умственной отсталостью. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

базовых учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучение на 

следующих этапах, а также будут способствовать социализации обучающихся данной 

категории. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие и 

коррекцию интеллектуальных нарушений, развитие творческих способностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной 

отсталостью.  Изучение русского языка является основой всего процесса обучения в 

начальной школе, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты 

обучающихся по другим учебным предметам. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию личности 

обучающихся и их успешной социализации.  

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» 

используется для решения следующих коррекционных задач: развитие всех видов речи 

(внутренней и внешней) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

легкой умственной отсталостью, развитие всех ее функций, особенно коммуникативной и 

познавательной; развитие и автоматизация графо-моторного навыка, развитие мелкой 

моторики рук; при отсутствии или выраженных ограничениях моторного компонента 

письма проведение работы по формированию навыка пользования различными 

клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными, в процессе выполнения 

письменных упражнений; развитие высших психических функций обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью на основе 

учебного материала 

Содержание предмета «Русский язык» должно обеспечивать связь приобретаемых 

филологических знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью 

обучающихся через использование различных практических упражнений и решение 

проблемных задач. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующей цели: 

развитие у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой 

умственной отсталостью устной и письменной речи, формирование элементарных 

практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса 

к родному языку. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» решаются следующие задачи:  

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
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формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

легкой умственной отсталостью. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные элементарные представления о структуре русского языка. Развитие устной 

и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного 

и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решается 

также в процессе освоения учебного предмета «Чтение». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

легкой умственной отсталостью, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью 

количество учебных часов может быть скорректировано педагогом, реализующего рабочую 

программу.  

В процессе обучения русскому языку обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью необходимо учитывать их 

специфические образовательные потребности: 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» получения образования; 

- практико-ориентированный характер обучения русскому языку и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе изучения предмета «Русский 

язык»; 

- специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на 

уроках русского языка, используя различные способы дополнительной альтернативной 

коммуникации; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, с использованием двигательного и охранительного педагогического режимов; 

- необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов 

языкового анализа для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении русскому языку обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

легкой умственной отсталостью необходимо учитывать уровень развития их экспрессивной 

речи и мануальных навыков, в частности уровень сформированных графомоторных 

навыков. Педагог в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять 

устные и письменные задания. При выраженных дизартирических расстройствах педагог 

предлагает обучающимся выполнять задания письменно, минимизировав устный опрос. 

Для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью необходимо использовать те 

виды контроля, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 
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Например, диктант и практические упражнения обучающиеся могут выполнять, используя 

персональные компьютеры и мобильные устройства. Время для выполнения контрольно-

измерительных мероприятий необходимо пролонгировать с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой 

умственной отсталостью.  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 672 часа (4 

часа в неделю в каждом классе): в подготовительном классе – 132 часа, в 1 классе 132 часа, 

во 2—4 классах по 136 часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми  

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
 развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 

Минимальный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

− участвовать в беседе, составлении рассказа с помощью вопросов педагога 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

− с помощью педагога отвечать на вопросы по содержанию прослушанной 

сказки или рассказа, опираясь на наглядные средства; 

− работать с трафаретом, шаблоном с помощью педагога; 

− обводить фигуры, штриховать с помощью педагога (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− ориентироваться в тетради, соблюдать пределы строки; 

− вписывать элементы букв по шаблону в пределах рабочей строки с помощью 

педагога (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− писать короткие прямые и наклонные линии, точки в пределах строки тетради 

с помощью педагога (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− писать  элементы письменных букв в пределах строки тетради с помощью 

педагога (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

− участвовать в беседе, составлении рассказа (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

− отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или рассказа, 

опираясь на наглядные средства; 

− работать с трафаретом  шаблоном; 

− обводить фигуры, штриховать (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

− ориентироваться в тетради, соблюдать пределы строки; 

− вписывать элементы букв по шаблону в пределах рабочей строки (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− писать короткие прямые и наклонные линии, точки в пределах строки тетради 

(при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− писать  элементы письменных букв в пределах строки тетради (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Содержание учебного предмета 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» в подготовительном классе 

включает в себя раздел «Обучение грамоте» добукварный период. 

Добукварный период.  

 Формирование у обучающихся общеречевых навыков.   

Формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма 

речи. Совершенствованию произносительной стороны речи. Основными видами работы в 

этом направлении являются артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек; 

беседы; заучивание с голоса педагога коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольшие инсценировки (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи). 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период. 

Обучающиеся учатся различать звуки окружающей действительности, например, 

шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. Д.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. Обучающиеся 

учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из 

полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной последовательности и 

заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по 

предложенному педагогом образцу, по памяти, по словесной инструкции. Подготовка к 

осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами. 

Знакомство с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять 

предложения по заданиям и вопросам педагога, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные 

звуки в начале слова. Уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные 

слова на слоги, выделять звуки А, У, М в начале слов. 

Формирование умения слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Подготовке к обучению письму. Формирование навыка пользования карандашом, 

ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук).  

1 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми  

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
 развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 

Минимальный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи), знать буквы; 

− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

− с помощью педагога отвечать на вопросы по содержанию прослушанной 

сказки или рассказа, опираясь на наглядные средства; 

− списывать с печатного текста отдельные слоги и слова (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

− различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

− читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 
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− писать строчные и прописные буквы; 

− списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные 

слова и предложения (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не 

расходится с произношением (последние – после звукового проговаривания) (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук). 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе включает в себя раздел 

«Обучение грамоте» букварный период. 

Букварный период.  

Формирование звуко-буквенного анализа и синтеза как основы овладения чтением 

и письмом (материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты). 

Выделение звука из речи, правильное и отчетливое произношение (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи) , различение в сочетаниях с другими 

звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Соотнесение звука и буквы. Буква 

изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава 

буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур. Чтение слогов-слов (ау, уа), 

обратные слоги (ам, ум), прямые слоги (ма, му).  

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по 

следам анализа. 

Упражнения в написании слогов, слов, предложений. Письмо под диктовку слов и 

предложений из двух-трех слов с предварительным анализом (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторик). 

2 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми  

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
 развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 

Минимальный уровень:  

− списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с 

помощью педагога;  

− различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью 

педагога;   

− дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью педагога;  

− делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью 

педагога;  

− списывать текст целыми словами (10-20  слов),  включая  слова  с изученными 

орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук) ;  

− составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении с помощью опор и с помощью педагога;  

− выделять предложения из текста;  

− уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с 

помощью педагога. 

Достаточный уровень: записывать слова с послоговым орфографическим 

проговариванием  (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи);  
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− различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;   

− дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

− делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

− списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), 

включая слова с изученными орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук);  

− составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении;  

− выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов 

в предложении;  

− уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе включает в себя 

раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

ПОВТОРЕНИЕ 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, 

сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 

слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка 

знака ударения. 

Слова с гласной Э. 

Слова с буквами И и Й, их различение. 

Слова с гласными И, Е, Ю, Я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами И, Е, Ю, Я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в написании слов с разделительными Ь И Ъ. 

СЛОВО 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

называние предметов и различение их по вопросам кто? что? (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; 

рама — рамы) (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки); 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан 

— кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). 

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

Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 
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передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное 

написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством 

педагога). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

педагогом; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с педагогом). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

ПИСЬМО И ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук) 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью педагога письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и 

т. д. 

Составление под руководством педагога из букв разрезной азбуки слов — 

подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью педагога в связи с 

чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам педагога на 

основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

3 класс 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми  

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
 развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 

Минимальный уровень:  

− списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с 

помощью педагога (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук);  

− различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью 

педагога;   

− дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью педагога;  

− делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью 

педагога;  

− списывать текст целыми словами (10-20  слов); включая  слова  с изученными 

орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук);  

− составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении с помощью опор и с помощью педагога;  

− выделять предложения из текста;  

− уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с 

помощью педагога. 

Достаточный уровень:  

           записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук);  

− различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;   

− дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

− делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

− списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), 

включая слова с изученными орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук);  

− составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении;  

− выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов 

в предложении;  

− уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 3 классе включает в себя раздел 

"Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. 
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Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — 

грибы). 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в 

тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 

сделает, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег 

белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью педагога). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? 

чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного 

падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную педагогом тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
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Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных педагогом предложений по смыслу (в 

более легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством педагога. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной педагогом. 

ПИСЬМО И ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук) 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением 

темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных и заглавных букв и их 

соединений. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагога. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

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

русский язык; 

- осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям на уроках русского языка. 

Минимальный уровень: 

− различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные 

звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

− делить слова на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи и моторики рук); 

− записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова) с 

изученными орфограммами  (при наличии возможности с учетом уровня развития 

моторики рук); 

− обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой "ь" (после предварительной отработки); 

− дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

− составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 

− различать звуки и буквы; 
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− уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец 

и опорную схему; 

− списывать рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи и моторики рук); 

− записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 

− дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

− составлять и распространять предложение, устанавливать связи между 

словами с помощью педагога, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

− делить текст на предложения; 

− выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из 

нескольких, подходящий по смыслу; 

− самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного текста после 

его анализа (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 4 классе включает в себя 

раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение простого предложения. 

Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, 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 

написания 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 родственных слов (водá — вóдный). 

СЛОВО 

 основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими 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. 
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Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 

педагога и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством педагога небольшого текста (20—30 слов) по данным 

педагогом вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством педагога небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ГРАФИЧЕСЧКИЕ НАВЫКИ (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук) 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв: 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или 

слов. 

Выборочное списывание по указанию педагога. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

− положительное отношение к школе, к урокам чтения; 
− интерес к языковой и речевой деятельности; 
− 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; 
− умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и 

действий одноклассников; 
− умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
− умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 
− умение слушать собеседника и понимать его. 
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Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету «Чтение» 

в 1 классе 

Минимальный уровень: 
− различать звуки окружающей действительности; 
− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; − 

находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 
− выделять звуки [а], [о], [у]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему; 
− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово»; 
− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 
− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки 

или рассказа, опираясь на наглядные средства. 
Достаточный уровень: 
−различать звуки окружающей действительности, называть их,  соотносить с 

предметами; 
− исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 
− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово», 

«слог», «звук»; 
− делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 
− делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 
− выделять звуки [а], [о], [у], [м], [с], [н]в начале слов с опорой на иллюстрацию и 

схему; 
− различать звуки на слух и в собственном произношении; 
− составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 
− читать по слогам отдельные слова, предложения и короткие тексты; 
− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по 

иллюстрациям к тексту. 

Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе включает в себя добукварный и 

букварный периоды. 
Добукварный период. В этот период начинается работа по формированию у 

обучающихся общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 
совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию 
мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 
На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Развитие речи 
предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 
соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении 
являются беседы, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 
скороговорок. Обучающиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова 
(слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с 
использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на 
слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к 
осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими 
буквами. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный 
анализ и синтез как основа овладения чтением. Материалом обучения являются звуки и 
буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. Усвоение звука предполагает 
выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с 
другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 
последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их 
расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом 
является соотнесение звука и буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур 
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осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 
(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении 
слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Чтение слов 
осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению 
по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания 
читаемого. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

На уроках чтения в 1 классе предполагается использование таких видов наглядности, 
как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; 
наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв 
и слогов. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

− элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном 
поведении на уроке и вне его; 

- представления о смысле учения в школе; 

− способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и 

животным; 

- способность вступать в коммуникацию; 

− элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени 
и некоторые др.; 

- элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь 

другому человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых 

правил и т.д.). 

Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету «Чтение» во 2 

классе 
Минимальный уровень: 
− воспринимать на слух небольшие по объему и несложные по содержанию тексты; 
− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 
− устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию; 
− читать по слогам короткие тексты; 
− соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 
− читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения. 
Достаточный уровень: 
− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и 

прочитанного текста; 
− устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно- следственные, 

с опорой на вопросы и/или иллюстрации; 
− читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на плавное 

чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 
− пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 
− выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Содержание обучения 
Учебный предмет «Чтение» во 2 классе играет особую роль в развитии обучающихся 

с нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, представляет 
собой важнейший результат изучения данного предмета, с другой – значимое средство 
освоения других учебных предметов. В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, 
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систематизируют и обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и 
развивается их аналитико-синтетическая деятельность, формируются коммуникативно- 
речевые навыки, необходимые для полноценной реализации диалогической и 
монологической форм речи. Чтение художественных произведений различных жанров 
способствует уточнению нравственных ориентиров, формированию основ нравственного 
сознания и поведения, развитию умения эмоционально сопереживать. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 
словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
практический метод (упражнения, практическая работа); 
репродуктивный метод (работа по алгоритму) 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

− элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном 
поведении на уроке и вне его; 

- представления о смысле учения в школе; 

− способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и 

животным; 

- способность вступать в коммуникацию; 
элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и 

некоторые др.; 

- элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь 

другому человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых 

правил и т.д.). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 
- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений (по 

возможности). 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

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

соответствующим тоном 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 

поступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений (по возможности). 

Содержание учебного предмета 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы 
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и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 
взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 
и товариществе; произведении о добре и зле. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

− эмоциональное восприятие художественного текста; 
− эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных текстов; 
− первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий 

(доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в 
литературных произведениях; 

− чувство любви к Родине и малой Родине; 
− ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 
− выделять из текста предложения на заданную тему; 
− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 
− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
− 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 тоном 
голоса и темпом речи; 

− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
− определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 
− читать текст про себя с выполнением заданий учителя; 
− определять главных действующих лиц произведения; 
− давать элементарную оценку их поступков; 
−читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 
− пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 
− выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений 

Содержание учебного предмета 
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 
необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 
данным заглавиям (с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к 
основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 
педагогическим работником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из 
произведения, сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. 
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Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 
выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 
Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ 

по аналогии с прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 
Внеклассное чтение. 
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 
рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела 
обучающихся. Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 
природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Устная речь. 
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление небольших 
рассказов на предложенную педагогическим работником тему. Использование в своей речи 
вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными 
объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  

Изучение учебного предмета “Речевая практика” направлено на решение следующих 

задач: 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; 

- развитие навыков связной устной речи; 

- развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения; 

- ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Основной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

практический метод (упражнения, практическая работа, игры, драматизации); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

коллективный, индивидуальный; 

творческий метод; 

Предлагаемые в программе речевые ситуации являются примерными и могут 

изменяться педагогом в зависимости от особенностей жизни и интересов школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся 

определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в 

ролевой игре по теме ситуации. 

 Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления. Речевой материал, подготовленный учителем, должен 

подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками 

упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем 

реализуются детьми в речевых ситуациях. 

В зависимости от контингента обучающихся и их графо-моторных возможностей 
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использование рабочих печатных тетрадей может быть частичным или полностью заменено 

устной работой и работой с раздаточным материалом. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.  

К характерным особым образовательным потребностям можно отнести: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого в том числе на уроках “Речевая практика”;  

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения;  

- индивидуализация обучения;  

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- помощь в освоении умения использовать речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства);  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- практическая направленность обучения на социализацию и воспитание 

автономности у обучающихся. 

Учебный предмет «Речевая практика» является обязательной частью учебного 

плана. На изучение учебного предмета «Речевая практика» в подготовительном, 1-4 классах 

отводится 168 часов: в подготовительном, 1 классе по 33 часа в год (1 час в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе (1 час в неделю, 34 

учебные недели).  

Планируемые результаты 

Освоение обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы учебного предмета «Речевая практика» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

К личностным результатам относятся: 

1. адекватно соблюдение и выполнение ритуалов школьного поведения; 

2. положительное отношение к собственным коммуникативным навыкам и желание их 

улучшить; 

3. владение доступными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов соответствующего года обучения) 

4. умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника; 

5. готовность к вхождению обучающегося в социальную среду (понимание 

недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при общении с учителем 

или незнакомым взрослым, 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); 

6. проявление интереса к осмыслению своего социального окружения и своего места в 

нём; 

7. практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 
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(дочь), одноклассник и др. в соответствии с предметными результатами соответствующего 

года обучения) 

8. знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения; 

9. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика»: 

Минимальный уровень: 

● формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

● участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

● восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического 

работника по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

● выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения педагогического работника; 

● участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

● ответы на вопросы учителя по  содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

● понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

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

●  выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

● активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

● высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

●  участие в составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

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

Предметные результаты по годам обучения представлены. 

Содержание обучения  

Содержание программы включает в себя четыре раздела: 

1. Аудирование и понимание речи. 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 

4. Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 



43 

 

 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения: 

Базовые формулы речевого общения: обращение, привлечение внимания. «Ты» и 

«Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы: «Давай познакомимся, «Меня 

зовут ...», « Меня зовут ..., а тебя?». Формулы: «Это …» , «Познакомься пожалуйста, это ...». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться: «Очень приятно!»«Рад 

познакомиться!». 

Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: «Здравствуй», 

Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы: «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 

(фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» (в зависимости от условий 

образовательной организации). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего». Просьбы при прощании: «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы: «Поздравляю с ...», «Поздравляю с 

праздником» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы: «Желаю тебе ...», «Желаю Вам ...», 

«Я хочу пожелать». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе ...». Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: «Мне очень нравится твой ...», «Как хорошо ты 

...», «Как красиво!». 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону: «Позовите, пожалуйста ...», «Попросите 

пожалуйста...»,«Можно попросить (позвать)...». Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, к однокласснику. Обращение с 
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просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: «Пожалуйста», 

«Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите...», «Можно мне ...», «Можно я ...». 

Мотивировка отказа. Формула: «Извините, но ...». 

Благодарность. Формулы: «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: 

«Спасибо ... имя». Мотивировка благодарности. Формулы: «Очень приятно», «Я очень 

рада», как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: 

«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю». 

Замечание, извинение. Формулы: «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: «Я нечаянно», «Я не хотел». 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!, «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций: 

«Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей); 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной 

организации, в секции, в творческой студии); 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том 

числе в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм 

знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю и т.д.. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста (диалогического 

или несложного монологического) по теме ситуации. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих 

для всех людей правил поведения; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 
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вслушиваться в обращенную речь; 

выражать основные потребности (при отсутствии речи уметь использовать жесты-

заменители); 

соотносить предметы с их словесным обозначением; 

повторять отдельные слова; 

проявлять готовность к согласованию своих действий с действиями учителя; 

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 
участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений 

Достаточный уровень: 

вслушиваться в обращенную речь; 

выражать свои потребности и просьбы; 

воспринимать и соотносить слова, словосочетания, фразы с иллюстрациями; 

повторять и воспроизводить по подобию отдельные слова и короткие выражения; 

согласовывать свои действия с действиями учителя; 

общаться, используя в самостоятельной речи простые предложения; 

слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на простые вопросы 

Содержание обучения в подготовительном классе 

Знакомств. Выявление уровня речевого развития обучающихся  

Объем словарного запаса по основным лексическим темам: «Игрушки», «Предметы 

быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»; умение использовать в речи 

основные грамматические категории: число, предложно-падежные конструкции, 

словообразовательные механизмы, согласование прилагательных и глагола в прошедшем 

времени с существительными; способность к участию в диалоге, возможность построения 

связного высказывания.  

Аудирование и понимание речи 

Выполнение одночленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту»; 

«Положи книгу на парту»; «Помоги вытереть доску» и т.д. 

Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в 

рифмованной форме: «У-у-у – в гору санки я везу», «Я-я-я – вот моя семья», «Са-са-са – в 

нос ужалила оса» и т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на картинку). 

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Кати шар. - У 

Маши шары.; Маша качает куклу.- Маша одевает куклу. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на наглядность. 

Выбор картинок по заданию учителя ( кто главный герой и т.д.). 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с учителем (сопряженно, 

в рамках речевых возможностей обучающихся). 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (от 1 до 2) на одном выдохе с обязательным 

указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, коротких стихотворений в 

сопровождении движений. 

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с 

подражанием голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание детских 

стихотворений, потешек, мини-диалогов с голоса учителя с последующим 

воспроизведением в играх-драматизациях. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени, по имени 

и отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут …», «Меня 
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зовут …, а тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо 

за поздравление). 

Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих 

для всех людей правил поведения; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 
слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием 

Достаточный уровень: 

выполнять задания по словесной инструкции; 

называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

уметь сообщить свои имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, адрес дома; 

уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы; 

слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 

средства. 

Содержание обучения в 1 классе 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «»Сядь за парту и 

достань книгу, «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» 

и т. д. 

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов 

(2—3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть 
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иголки у ежа»; «Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; 

«Тру-тру-тру — со скамейки пыль сотру». 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку — Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися 

картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в 

изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка медленно 

спрашивает: «Ты…куда…идешь…внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на 

речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тётенька, девушка, мужчина и др.). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, 

это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», 



48 

 

 

«Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», 

«Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью 

обращений. 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формула «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания 

близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, … (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

 Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 

Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 
слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал. 

Достаточный уровень: 

выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на аудионосителе; 

использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и в 

зависимости от ситуации; 
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участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей; 

правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча школы, 

ближайших родственников; 

слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

 Содержание обучения во 2 классе 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и 

слов (3 слога, 2—3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет—пакет, удочка—уточка, 

гладит—глядит и др. (С опорой на наглядные средства.) 

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: в—на, 

у—за, над—под, с—на, к—от и др. Например: «Положи книгу на парту», «Положи книгу в 

парту», «Встань у парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под 

партой» и т. д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя 

с последующим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»). 

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. Например: 

«Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши её 

фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свои имя и фамилию» и т. 

д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений, содержащих слова-родственники или слова, обозначающие функционально 

сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку — Коля сделал маленькую 

скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка — Дети вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. Сначала двух Егорок на 

одном выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз 

— Егорка, два — Егорка, три — Егорка…) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. Громкая, тихая и шёпотная 

речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных 

речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. 

Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: весёлое, грустное, 

удивлённое, сердитое. Практическое использование в речевых ситуациях 

соответствующего тона голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 
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обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, 

это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», 

«Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», 

«Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью 

обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 

«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания 

близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно 

я…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, … (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 
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ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 
расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, 

пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 
укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 участвовать в беседе; 
слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 
символический план. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

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

принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

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

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Содержание обучения в 3 классе 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—

гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в 

скворечнике скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных 

заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. Выполнение 

словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в 

ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, 
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которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик открывает 

альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем 

звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, 

стихотворных диалогов по подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит»; 

«— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // 

Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к 

интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса 

различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим 

тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально 

подобранных диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) 

выражения этих чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. Произнесение одной и 

той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. 

Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, снег идёт! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше 

общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу 

(с опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, 

попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный 

материал и заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе 

никто ничего не поймёт; 

— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это 

вежливо и не обижать его; 

— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините», 

«Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и 

афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок 

друг другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, 

это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 
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познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», 

«Салют», «Счастливо», «Пока». Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью 

обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи 

(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания 

близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо 

ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно 

я…». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 
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− способность положительно относиться к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

− представление о различных социальных ролях: собственных и окружающих 

людей; 

− целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

участвовать в беседе; 
слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 
символический план. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 

уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

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

Содержание обучения в 4 классе 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, 

испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. 

Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью 

и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого 
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устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 

собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из книги? 

Важно ли для нас это общение? Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: 

радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и 

женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, 

это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», 

«Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», 

«Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью 

обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 

«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания 

близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо 

ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 
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сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно 

я…». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). Замечание, извинение. Формула «Извините, 

пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" АООП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Содержание обучения. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных 

зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и 

явлений 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). 

Высота 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 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, 

морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, 
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зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий 

день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, 

они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия 

зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, 

разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают 

почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди 

сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются 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). 

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 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. 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, 

демисезонная. 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 

растений. 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. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. 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. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 
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животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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. 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

- проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к 

животным. 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

иметь первоначальные представления об объектах изучения; 

узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном 

виде, в естественных условиях, на иллюстрациях; 

относить изученные объекты к определенным группам; 

прививать первоначальные представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; 

приобщать к кормлению зимующих птиц; 

знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость его выполнения; 
знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

освоить адекватное поведение в классе и образовательной 

организации.  

 Достаточный уровень: 

иметь первоначальное представление о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований 

для классификации; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

знать основные правила гигиены органов чувств; 

иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного по ведения в 

природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Содержание учебного предмета 
Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» в подготовительном 

классе  носит  практическую  направленность  и  тесно  связано  с  другими  учебными 
предметами. 
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Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» предусматривает 
первоначальное знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает 
возможность наблюдать связь между природными явлениями и жизнью человека. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 
явлениями живой и неживой природы. 

Сознательному усвоению учебного материала способствует использование активных 
методов обучения – проблемных и частично-поисковых. Следует использовать различные 
игровые ситуации. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) важно, чтобы обучение носило практический характер. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 
− проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным. 

Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету «Мир 

природы и человека» в 1 классе 
Минимальный уровень: 
− иметь первоначальные представления об объектах изучения; 
− узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном 

виде, в естественных условиях, на иллюстрациях; 
− относить изученные объекты к определенным группам; 
− прививать первоначальные представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; 
− приобщать к кормлению зимующих птиц; 
− знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость его 

выполнения; 
− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 
− освоить адекватное поведение в классе и образовательной организации. 
Достаточный уровень: 
− иметь первоначальное представление о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; 
− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 
− относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований 

для классификации; 
− называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 
− знать основные правила гигиены органов чувств; 
− иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 
− уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Содержание учебного предмета 
Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» в 1 классе носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами. 
Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 1 классе 

предусматривает первоначальное знакомство с объектами и явлениями окружающего мира 
и дает возможность наблюдать связь между природными явлениями и жизнью человека. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания в 1 классе требует 
организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, 
экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 
изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой природы. 
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Сознательному усвоению учебного материала способствует использование 
активных методов обучения – проблемных и частично-поисковых. Следует использовать 
различные игровые ситуации. Для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) важно, чтобы обучение носило практический характер. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты: 
− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей, сопереживания к животным; 

− воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и 
чувства любви к природе. 

Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету «Мир природы 

и человека» во 2 классе 
Минимальный уровень: 
− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях; 
− правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 
− называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 
− иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 
− знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать 

необходимости его выполнения; 
− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 
− уметь ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц. 
Достаточный уровень: 
− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 
− иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 
− относить изученные объекты к определенным группам с учетом

 оснований для классификации; 
− давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; − 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 
− знать правила гигиены частей тела; 
− знать отличительные существенные признаки групп объектов; 
− знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей; 
− отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения; 
− уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 
− проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися. 

Содержание обучения 
Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами. При 
подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным 
возможностям обучающихся, способствующий наилучшей социальной адаптации 
обучающихся в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 классе 
предусматривает изучение объектов и явлений окружающего мира через взаимодействие с 
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различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, 
практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач и дает 
возможность наблюдать связь между природными явлениями и жизнью человека. 
Повышению эффективности усвоения учебного содержания во 2 классе способствует 
использование наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 
расширения и накопления опыта взаимодействия обучающихся с изучаемыми объектами и 
явлениями живой и неживой природы. 

С целью повышения эффективности занятий, а также сознательного усвоения знаний 
учителям рекомендовано использовать активные методы обучения: проблемные и 
частично- поисковые, с помощью которых возможно активизировать обучающихся. В 
процессе обучения необходимо использовать различные игровые ситуации. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

3 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные: 
развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей, сопереживания к животным; 

воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и 
чувства любви к природе; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни и 
при взаимодействии с живой и неживой природой. 

Предметные: 
Минимальный уровень: 
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фото-графиях; правильно 

и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 
природы; 
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в 
природе и обществе; 

знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость 
его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 
ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 

составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану. 

Достаточный уровень: 
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 
условиях; 
иметь представление о взаимосвязях между изученными объекта-, их месте в 
окружающем мире; 
относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 
давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; правильно 

и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; знать правила гигиены частей 
тела; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 
знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 
отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения; 
уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; выполнять 

доступные природоохранительные действия; 
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проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 
общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

использовать сформированные умения при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач. 

Содержание обучения 
Обучение предмету «мир природы и человека» носит практический характер и тесно 

связано с другими учебными предметами. При подборе учебного материала используется 
дифференцированный подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий 
наилучшей социальной адаптации их в обществе. 

Содержание учебного предмета «мир природы и человека» в 3 классе 
предусматривает расширенное знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 
дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и жизнью человека. 

Необходимо максимально активизировать деятельность обучающихся на уроке, 
побуждать их к поиску ответов на вопросы, рассуждать, высказывать свое мнение, 
доказывать свою точку зрения, используя свой жизненный опыт. 

Усвоению содержания учебного предмета в 3 классе способствует использование 
методов наблюдения, разнообразных упражнений, практических работ, игр, экскурсий. 
Практические наблюдения необходимо дополнить наблюдениями во время экскурсий. 
Данные методы в комплексном и системном применении необходимы для углубления и 
накопления опыта взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой 
природы. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

- развитие  этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей, сопереживания к животным; 

- воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей 

и чувства любви к природе; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни и при взаимодействии с живой и неживой природой; 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, любви к родной природе; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

Предметные результаты 

 Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам (видо- родовые понятия); 

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

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- знать требования к режиму дня школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

- ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 
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- 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; соблюдать правила поведения в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 
Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

оснований для классификации; 

- давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

- знать правила гигиены тела; 

- знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

- соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

- проявлять готовность к использованию сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценивать свою работу и одноклассников, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватное воспринимать 

похвалу. 

Содержание учебного предмета 
Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных 
зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 
процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и 
явлений 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). 

Высота 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 
работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 
идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 
остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 
заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, 
морозы, 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 голодно, 
они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия 
зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, 
разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают 
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почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди 
сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются 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). 

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 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек). 
Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 
растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. 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, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, 
хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. 
Уход заразными видами обуви. 
Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. 
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. Особенности внешнего вида. 

Пища. 
Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. Дикие птицы. Гусь, лебедь. 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. Ведение 
сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в 
зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных 
условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 
выращиванию цветковых растений из семян. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа по учебному предмету "Математика" АООП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение необходимыми для социальной 

адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); 

овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности); развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, коррекционно – развивающих и воспитательных задач: 

формирование доступных обучающимся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач; развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью средствами математики с учетом 

их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль с учетом индивидуальных возможностей. 

При овладении математическими знаниями обучающиеся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью испытывают ряд объективных трудностей, которые возникают 

из-за поражения двигательной сферы, познавательной деятельности и речи.  

Двигательные нарушения ограничивают способность к освоению предметно 

практической деятельности, которая лежит в основе овладения представлениями о 

количестве, а в дальнейшем сказывается на решении текстовых задач. Нарушение таких 

высших психических функций, как пространственная и временная ориентировка, 

приводит к трудностям формирования пространственных и временных представлений, 

счетных операций, изучения геометрического материала, работе с тетрадью, учебником, 

способах записи примеров в столбик и т.п. 

На уроках математики, обучающиеся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

испытывают особые трудности при выполнении рисунков, чертежей, так как им трудно 

одновременно держать карандаш и линейку. В связи с этим у них возникает потребность 

в помощи взрослого (педагога, тьютора, тьютора). Для решения таких задач оптимально 

использовать современные цифровые ресурсы, позволяющие обучающимся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью проводить измерительные и графические работы в 

виртуальном пространстве.  

Из-за двигательных нарушений, низкой работоспособности центральной нервной 

системы обучающимся с НОДА с легкой умственной отсталостью необходимо больше 

времени для выполнения заданий, чем здоровым обучающимся, поэтому для контроля 

знаний лучше использовать задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


66 

 

 

напечатано условие и начало решения, а обучающимся остаётся его только закончить или 

выполнить тестовые задания.  

Достаточно часто у обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

нарушена устная речь, в некоторых случаях она отсутствует. Поэтому предлагать детям 

отвечать устно на вопросы, составлять задачи и т.п. упражнения не представляется 

возможным, таким обучающимся все задания предлагается выполнять в письменной 

форме. Если у обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью отмечаются 

выраженные нарушения моторики рук, и они не овладевают письменной речью, то все 

задания, текущий и промежуточный контроль разрабатываются и предлагаются в 

электронном формате с увеличение времени для их выполнения. Для достижения 

результатов по формированию коммуникативных действий на уроках математики 

необходимо использовать средства альтернативной дополнительной коммуникации. 

У обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью, особенно при 

выраженных двигательных нарушениях, отмечаются еще большие проблемы в познании 

окружающей действительности, чем у обучающихся только с интеллектуальными 

нарушениями, у них отмечается крайне низкая осведомленность  о предметах и явлениях 

окружающего мира, поэтому большое внимание необходимо обращать на практическую 

направленность обучения математике, на использование математических знаний в 

повседневной жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на уроках математики задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА 

с легкой умственной отсталостью: 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной 

математической лаборатории. 

− наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения 

математике и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

− максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении 

проектных работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА с 

легкой умственной отсталостью определенных типов математических задач, в том числе 

в процессе выполнения самостоятельных работ. 

Содержание обучение. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

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. 
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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 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

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 минуты. 

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: 

окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим возможностям 

обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

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; 

формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 

формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 

1 минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, всего 672 часа. Из них: в подготовительном классе – 132 часа, 
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в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 

часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 
принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании 

и доступных видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

− различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

− сравнивать предметы по одному признаку; 

− определять положение предметов на плоскости; 

− определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

− считать в прямом порядке по единице в пределах 10; 

− сравнивать группы предметов; 

− строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− обводить геометрические фигуры по трафарету (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

− иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; 

о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень: 

− сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; по 

одному и нескольким признакам; 

− показывать на себе положение частей тела, называть положение предметов 

относительно себя, друг друга, называть положение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

− образовывать, читать и записывать числа 0, 1-5 (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

− считать в прямом порядке в пределах 10 и обратном порядке в пределах 7 

− оперировать количественными и порядковыми числительными в пределах 

первого десятка; 

− сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, 

убирать лишние предметы;  

− решать примеры на сложение и вычитание в пределах 5; 

− пользоваться переместительным свойством сложения; 

− решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка, записывать решение в виде арифметического примера; 

− отображать точку на листе бумаги, на классной доске (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− проводить прямую линию через одну и две точки (при наличии возможности 

с учетом уровня развития моторики рук); 
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− обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; 

о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Содержание учебного предмета 

Представления о величине: большой — маленький (больше — меньше, одинаковые 

(равные) по величине). Сравнение предметов по размеру: высокий — низкий (выше ниже, 

одинаковые (равные) по высоте), широкий — узки (шире — уже, одинаковые (равные) по 

ширине), толстый тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по глубокий — мелкий 

(глубже — мельче, одинаковы (равные) по глубине). Сравнение по величине и размеру 2—

4 предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее легче, одинаковые (равные) по 

тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2—4 предметов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, одинаковое 

количество (поровну). Изменение количества (на примере работы с предметами, сыпучими 

и жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём установления взаимно-

однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количеств столько же, 

лишние, недостающие предметы. 

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. Неделя (7 су ток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, на следующий день, 

позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева —

справа, далеко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, 

напротив. 

Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), 

правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий 

за, следом, между. 

Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, прямоугольник.  

Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько частей (по упрощенной 

схеме). Составление геометрических фигур из учтённых палочек. 

Измерительные навыки. Знакомство детей с использованием составных мерок. 

Устный счет до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. Счет от заданного 

до заданного числа в пределах десяти. 

Знакомство с цифрами в пределах пяти. Место числа в числовом ряду. 

Знакомство с условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании 

и доступных видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

− различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

− сравнивать предметы по одному признаку; 
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− определять положение предметов на плоскости; 

− определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

− образовывать, читать и записывать числа первого десятка (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики); 

− считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10; 

− сравнивать группы предметов; 

− решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью счётного 

и дидактического материала; 

− пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и 

вычитания в пределах 10; 

− решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, 

записывать решение в виде арифметического примера (с помощью учителя); 

− строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− обводить геометрические фигуры по трафарету (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

− иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; 

о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень: 

− сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; по 

одному и нескольким признакам; 

− показывать на себе положение частей тела, называть положение предметов 

относительно себя, друг друга, называть положение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

− образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10 (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

− считать в прямом и обратном порядке в пределах 10  

− оперировать количественными и порядковыми числительными в пределах 

первого десятка; 

− заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

− сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, 

убирать лишние предметы;  

− решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

− пользоваться переместительным свойством сложения; 

− пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

− пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

− решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка, записывать решение в виде арифметического примера; 

− отображать точку на листе бумаги, на классной доске (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− проводить прямую линию через одну и две точки (при наличии возможности 

с учетом уровня развития моторики рук); 

− обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; 

о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 
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Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 1—10. Число и цифра 0. 

Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 

Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в пределах 

10.  Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом ряду. 

Число предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). 

Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих единиц в 

двух сравниваемых чисел, их обозначения знаком. 

Состав чисел первого десятка. Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р ., 1 к. Монеты: 1 р., 2 р., 

5 р., 10 р., 10 к., 50 к.; бумажная купюра: 10 р. Замена нескольких монет по 1р.  одной 

монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (10 к., 50 к.), бумажной купюрой 10 р.; размен монет 

достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (10 к., 50 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. и другими 

возможными способами (не более трёх монет). 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Знаки +, -, =. Таблицы сложения и вычитания. 

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 

Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух действий 

(одинаковых и разных). 

Арифметические задачи 

Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых данных в 

задаче. Запись решения. Наименования при записи решения. Формулировка ответа устно 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Геометрический материал 

Точка, прямая и кривая линии, отрезок. Ознакомление с линейкой как чертёжным 

инструментом. Построение произвольной прямой с помощью линейки; изображение точки, 

кривой линии. Построение прямо / через одну и две точки. 

Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону трафарету. Штриховка, 

закрашивание по заданию в разных направлениях (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании 

и доступных видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

− образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 
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− считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; 

− сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не 

обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

− пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

− записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

− определять время по часам с точностью до часа; 

− складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно 

действие, возможно с помощью счетного материала); 

− решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени); 

− решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (с помощью 

учителя); 

− решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (с помощью учителя); 

− показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

− измерять отрезки и строить отрезок заданной длины (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

− строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника 

(при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью 

учителя (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

− образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

− считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 

20 в прямом и обратном порядке; 

− сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с 

двузначными); 

− использовать при сравнении чисел знаки: больше, меньше, равно; 

− пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

− записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

− определять время по часам с точностью до часа; 

− складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе и 

в два действия); 

− решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени); 

− решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

− показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

− измерять отрезки и строить отрезок заданной длины (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

− стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника 

(при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

− строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам, вершинам (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук). 
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Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 11 – 20. Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, 

их количество. Числа первого и второго десятков. Числа однозначные и двузначные. 

Единицы, десятки. Умение отложить любое число на счетах. 

Сравнение чисел. Знаки «больше», «меньше» и «равно». 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 == 10 + 5). Счёт по единице, 

по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

Единицы измерения длины и их соотношения 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. 

Соотношение: 1 дм =10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины. Времени. 

Арифметические действия 

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание без перехода через разряд. Вычитание из 20 однозначных и 

двузначн6ых чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, 

времени). 

Понятия больше на …, меньше на…Решение примеров на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Арифметические задачи 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в 

два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа. 

Геометрический материал 

Овал. Луч. Построение луча, 

Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. 

Чертёжный угольник, его использование при различении углов (при наличии возможности 

с учетом уровня развития моторики рук). 

Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. Измерение и 

построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения) (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук).  

Построение геометрических фигур по их вершинам (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании 

и доступных видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
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− знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

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

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

− знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц 

умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

− пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

− определять время по часам хотя бы одним способом; 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 

ломаной; 

− узнавать, называть (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи), моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, находить 

точки пересечения без вычерчивания; 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

− различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

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

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида 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, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; 

− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

соотношения; 
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− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 

см; 

− знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

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

− определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, 

составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

− кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

− различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

− узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук);  

− чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Содержание учебного предмета  

Нумерация  

Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками до 

100. Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, 

их запись. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение 

откладывать число в пределах 100 на счетах. Числовой ряд 1—100. счёт в пределах 100 

(количественный и порядковый). Присчитывание, отсчитывание по единице, равными 

числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). 

Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел по 

количеству десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, 

единиц. Числа чётные и нечётные.  

Единицы измерения и их соотношения  

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных 

купюр по 5 р., 10 р. (монет по 10 к., 50 к.) одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). 

Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 

50 к.). Соотношение: 1 р. = 100 к. Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. 

Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Единица измерения массы: килограмм. 

Обозначение: 1 кг. Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Единицы 

измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 

сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 сут., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь и табель-

календарь. Порядок месяцев, их названия. 111 Чтение и запись чисел, выраженных одной 

единицей измерения. Сравнение записей, полученных при счете и измерении. Определение 

времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10 ч 45 мин и без 15 

мин 11 ч).  

Арифметические действия  

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук). Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и 

соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, 

нуль в результате вычитания. Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. 
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Знак умножения «х». Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена 

умножения сложением. Запись и чтение действия умножения (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи и моторики рук). Деление на две равные части, или 

пополам. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись 

деления предметных совокупностей на равные части арифметическим действием деления. 

Знак деления «:». Чтение действия деления (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи). Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и 

результата умножения (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). Взаимосвязь действий умножения и 

деления. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 

20. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок 

выполнения действий в примерах без скобок и со скобками.  

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Вычисление 

стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. Составные 

арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал  

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий 

(отрезков), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой.  Окружность, круг. 

Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). Обозначение центра окружности 

буквой О. Дуга как часть окружности. Многоугольник. Вершины, стороны, углы 

многоугольника. Название многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение 

сторон, вычерчивание по данным вершинам. Четырёхугольник. Прямоугольник (квадрат). 

Противоположные стороны. Свойства сторон, углов.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании 

и доступных видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

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

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

− знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц 

умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
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− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

− пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

− определять время по часам хотя бы одним способом; 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 

ломаной; 

− узнавать, называть (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи), моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, находить 

точки пересечения без вычерчивания; 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

− различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

− знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

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

− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида 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, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство сложения и умножения; 

− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100 (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук) ; 

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

соотношения; 

− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 

см; 

− знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

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

− определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

− решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

− кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

− различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 
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− узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук);  

− чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Содержание учебного предмета 

Нумерация  

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение отложить 

любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе.  

Единицы измерения длины и их соотношения  

Единицы измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Единица измерения масса: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц= 100 кг. Единица 

измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин= 60 сек. 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). Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования 

чисел, полученных при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований 

и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см.  

Арифметические действия  

Письменное сложение и вычитание двухзначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). Выполнение 

и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Таблица деления чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов умножения 

и деления (в речи учителя). Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 

0. 1, 10. Доли. Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, третья, 

пятая доли и т. д. Нахождение второй, третьей доли и т. д., части предмета и числа.  

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между 

стоимостью, ценой, количеством (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; На 

нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из 

ранее решаемых простых задач.  

Геометрический материал  

Сложение и вычитание отрезков. Обозначение геометрических фигур буквами латинского 

алфавита. Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника- 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной 

длине ее отрезков. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения) Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление 

окружности на 2, 4 равные части. Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, 

нижнее), боковые стороны (правая, левая), смежные стороны. Длина и ширина 

прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) по заданным длинам сторон с 

помощью чертёжного угольника (при наличии возможности с учетом уровня развития 

моторики рук).  
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Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" АООП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Труд (технология)» способствует получению обучающимися 

первоначальной трудовой подготовки, формированию трудовых умений и навыков, а также 

мотивов, способствующих правильному профессиональному самоопределению с учетом 

двигательных возможностей, индивидуальных психофизических особенностей, личных 

интересов, склонностей и состояния здоровья.  

В ходе реализации учебного предмета «Труд (технология)» необходимо учитывать 

наличие у обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ряда особенностей. Отмечаются двигательные нарушениями разной степени 

выраженности, нейросенсорные нарушения, а также дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи, недостаточность высших форм познавательной 

деятельности, абстрактно-логического мышления и гностических функций. Нарушения 

манипулятивной функции рук, наличие гиперкинезов, ограничение способности к 

передвижению (использование коляски, ортопедических приспособлений) необходимо 

учитывать при выборе форм и приемов обучения трудовым операциям. Степень 

выраженности указанных затруднений значительно увеличивается при сочетании 

несформированности пространственного анализа и синтеза с недостаточностью зрительно-

моторной координации, что в значительной степени мешает выполнению трудовых 

операций с инструментами, оборудованием, работе с компьютером. Для части 

обучающихся необходим подбор индивидуальных ассистивных средств, без которых 

выполнение практических операций затруднено или невозможно, а также необходима 

помощь тьютора или ассистента (помощника).   

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  

и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

при реализации предметной области «Труд (технология)»: 

непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной коррекционной 

работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программах для традиционно развивающихся сверстников; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения  

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

индивидуализация обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации. 

Перечисленные особые образовательные потребности определяют особенности 

организации педагогического процесса при реализации программы по учебному предмету 

«Труд (технология)».  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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В зависимости от состава класса, двигательных и интеллектуальных возможностей 

каждого обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. 

Необходима специальная подготовка руки к более сложным манипуляциям с учетом 

последовательности в формировании, развитии движений руки, координации руки и глаза, 

ориентировки в пространстве, снятия напряженности и усталости. 

Педагогический работник, исходя из уровня подготовленности обучающихся, 

вправе менять и корректировать содержание работы на уроке. Может быть увеличено 

количество времени на изучение темы, упрощены задания и инструкции к ним. Многие 

действия (умственные и физические) на уроках труда обучающиеся выполняют медленнее 

своих сверстников, поэтому времени на освоение даже доступных трудовых операций им 

требуется гораздо больше. 

Изложение теоретического материала на уроках «Труд (технология)» следует 

сопровождать показом мультимедийных презентаций, фрагментов видеофильмов, 

демонстрацией таблиц, схем, чертежей и рисунков, поясняющих учебный материал. 

Для эффективного освоения учебного предмета «Труд (технология)» необходимо: 

дозирование интеллектуальной нагрузки; планирование смены видов деятельности; 

проведение двигательных разминок и специальных релаксационных упражнений, 

использование специальных методов и приемов предъявления материала с учетом 

характера двигательного нарушения. Задания следуют усложнять по мере выработки 

прочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений. Для повышения 

эффективности усвоения учебного материала рекомендуется применять коллективные 

формы работы и работу в парах, а также активно использовать информационно-

коммуникационные технологии с учетом двигательных возможностей обучающихся. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. На каждом уроке после 20 

минут занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с включением 

коррекционных упражнений.  

Основной целью изучения учебного предмета «Труд (технология)» является 

всестороннее развитие личности обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Для реализации основной цели необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих воспитательных и коррекционных. 

Образовательные задачи: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях;  

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений с учетом психофизических 

возможностей обучающихся; 

овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия; 

формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.   

Развивающие задачи: 
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развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности с учетом 

двигательных возможностей обучающихся и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие у обучающихся представления об основных видах ручного труда; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных  

в материальном мире; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения.  

Коррекционные задачи: 

обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых 

действий с учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и 

удержания различных предметов и инструментов, движениям руки при выполнении 

различных трудовых действий; 

поэтапное овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий; 

коррекция нарушений познавательного, речевого, социально-коммуникативного 

развития; 

развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

усвоение элементарного технического словаря; 

формирование и развитие мотивации к участию в продуктивной деятельности; 

овладение безопасными приемами труда (при наличии такой возможности с 

использованием доступных инструментов), с учетом двигательных возможностей и 

ограничений. 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц учебного предмета «Труд (технология)» и являются общими для каждого года 

обучения:  

 В программе учебного предмета «Труд (технология)» осуществляется реализация 

широкого спектра межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» —

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами; «Изобразительное 

искусство» — использование средств художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; «Окружающий мир» — природные формы 

и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции; «Русский  язык» — использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
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анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности; «Литературное 

чтение» — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к 

развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки. 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» у обучающегося с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

положительное отношение и интерес к труду;  

понимание значения и ценности труда; 

отношение к труду как к первой жизненной необходимости; 

понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

осознание своих достижений в области трудовой деятельности, способность к 

самооценке; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности;  

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием учебного 

предмета «Труд (технология)» и внеурочной деятельности; овладением доступными 

видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Труд 

(технология)» определяются с учетом психофизических особенностей, речевых и 

коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Для освоения программы отбираются доступные и безопасные для обучающихся 

виды деятельности с учетом их индивидуальных возможностей. 

Освоение предмета «Труд (технология)» предусмотрено на двух уровнях: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием 

к получению ими образования по варианту 6.3. программы. 

Содержание предмета охватывает основные виды ручного труда: обучение работе 

с бумагой и картоном, с природными материалами, пластическими материалами (глиной, 

пластилином и другими), с нитками и тканью, с металлоконструктором, проволокой, 

древесиной. Большое внимание в процессе обучения следует уделять развитию умения 

готовить рабочее место, определять необходимые материалы и инструменты, знанию и 

выполнению правил безопасности при работе с разными инструментами и материалами, 

рациональному, бережному использованию материалов при выполнении изделий. 

При реализации содержания учебного предмета «Труд (технология)» 

недоступные и (или) небезопасные для обучающихся с НОДА и с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) виды учебно-практической 

деятельности должны быть исключены или заменены на другие. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Труд 

(технология)», составляет 270 часов. В подготовительном и 1 классе по 33 часа (66 ч), во 2, 

3 и 4  классе — по 68 часов (204 ч). 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень:  

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека, о мире профессий; 

знание правил организации рабочего места; 

знание правил работы с инструментами, их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними, выполнение с помощью педагога;  

овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового 

взаимодействия. 

Достаточный уровень:  

развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), характеризовать материалы и инструменты, устанавливать последовательность 

работы; 

формирование навыков организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования); 

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

Содержание обучения в подготовительном классе. 

Адаптационное занятие. Выявление знаний и умений обучающихся. Ознакомление 

обучающихся с особенностями урока труда. Ознакомление  с требованиями к поведению 

обучающихся во время урока труда. Аккуратное  и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований.  

Работа с пластилином. Формирование представлений о пластилине как о 

поделочном материале и о его физических свойствах. Закрепление знаний об основных 

цветах. Подбор пластилина по цвету. Организация рабочего места при выполнении лепных 

работ. Правила обращения с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка 

из пластилина. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Деление пластилина в соответствии с количеством, величиной и 

цветом деталей изделия. Лепка из пластилина изделий, имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Обучение конструктивному 

способу лепки. Работа с предметно-операционным планом. 

Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных 

материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Развитие 

представлений о природных материалах, их свойствах, применении. Сбор, хранение 

природных материалов. Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые в 

работе с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы  с ними. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Способы соединения 
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деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками, грецкими орехами и другими 

материалами. Составление простейших композиций из листьев и цветов. Приемы 

соединения природного материала с поверхностью листа при помощи пластилина. 

Работа с бумагой. Рассматривание и называние изображения предметов  

в иллюстрациях, книгах или на электронных образовательных ресурсах. Поиск в 

окружающем пространстве предметов, сделанных из бумаги. Изучение технических 

сведений: свойства бумаги. Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о 

назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). Определение сорта бумаги на основе слухового и тактильного 

восприятия. Основные и дополнительные цвета бумаги. Инструменты для работы с 

бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Анализ с помощью педагога 

образца аппликации и объемных изделий, сделанных из бумаги. Ознакомление с оттенками 

цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги, понятие об аппликации, правила составления 

аппликации. Приемы разметки по шаблону. Пространственная ориентировка на листе 

бумаги (картона) и размещение предметного изображение на его поверхности. Приемы 

сгибания, сминания, скатывания, разрывания, обрывания бумаги. Выполнение изделия в 

соответствии с намеченным планом работы с помощью педагога. 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень:  

знание видов деятельности человека; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; 

знание правил организации рабочего места; 

знание правил работы с инструментами, их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними, соблюдение правил с помощью педагога;  

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств с помощью педагога; 

определение способов соединения деталей с помощью педагога;  

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога;  

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина, природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани).  

Достаточный уровень:  

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами, соблюдение правил 

с помощью педагога; 

знание приемов работы (разметки деталей), используемых на уроках ручного 

труда, их выполнение с помощью педагога; 

составление плана работы над изделием с помощью педагога;  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с 

помощью педагога. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Вводное занятие. Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с 

особенностями урока труда. Требования к поведению обучающихся во время урока труда. 

Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное 

обращение с материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований.  

Работа с пластилином и глиной. Изучение технических сведений  

о пластилине: свойства, применение и назначение выполненных изделий. Способы 
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подготовки пластического материала к работе: подогрев и разминание пластилина. 

Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение. Виды лепки. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. Обучение приемам лепки предметов. Работа с предметно-операционным планом. 

Работа с природным материалом. Изучение понятий, характеризующих 

природные материалы, их свойства: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев 

и цветов. Соединение пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, 

хранение природных материалов. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 

Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего 

места при работе с природным материалом, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, правила безопасной работы с режущими инструментами. Рациональное 

использование пластилина, природного материала и дополнительных материалов для 

оформления макета. Последовательное конструирование с опорой на изобразительно-

графический пооперационный план. Работа с различными поделочными материалами. 

Работа с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой  

и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Устройство ножниц. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Имитация движения 

ножницами на весу (без бумаги). Приемы вырезания ножницами. Способы вырезания. 

Назначение и сорта бумаги. Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. 

Отрывание мелких кусочков от листа бумаги. Обрывание по контуру. Складывание 

фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги. Сорта бумаги. Цвета бумаги. 

Физические свойства бумаги.  

Работа с нитками. Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). 

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Приемы работы с нитками. 

Тренировочные упражнения с нитками (сматывание в клубок, наматывание на катушку, 

разрывание, разрезание). Виды работы с нитками. Наматывание ниток на картонку (плоские 

игрушки, кисточки). Формирование умений узнавать и называть предметы, сделанные из 

ниток, определять их функциональную значимость в быту, в игре. 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места, умение организовать свое рабочее 

место с помощью педагога в зависимости от характера выполняемой работы; 

знание видов трудовых работ; 

знание инструментов для работы на уроках; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда;  

знание правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними, выполнение правил с помощью педагога;  

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств с помощью педагога;  

определение способов соединения деталей с помощью педагога;  

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани).  

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда с помощью педагога;  

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 
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подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным  

и конструктивным свойствам с помощью педагога;  

составление плана работы над изделием с помощью педагога и его использование в 

работе;  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с 

помощью педагога;  

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

помощью педагога. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Вводное занятие. Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных 

материалах и инструментах, используемых при их обработке. Основные виды деятельности 

человека, профессии. Поделочные материалы для уроков труда, инструменты для работы с 

этими материалами и правила работы на уроках труда. 

Работа с глиной и пластилином. Предметы, сделанные из глины. Физические 

свойства пластилина, правила обращения с пластилином, инструменты и приемы работы с 

пластилином. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при лепке.  Приемы и правила работы с пластилином. Деление пластилина в 

соответствии с количеством, величиной и цветом деталей изделия. Аппликация из 

пластилина. Конструктивный способ лепки. Работа с опорой на предметно-операционный 

план с незначительной помощью педагога. Соблюдение пропорций и пространственных 

соотношений деталей, частей при лепке объемной фигуры. Осуществление контроля за 

выполнением практического действия с использованием схемы из учебника. 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно). Экскурсии 

на природу с целью сбора природного материала. Свойства материалов, используемых при 

работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при 

работе: шило, нож, ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Составление аппликации из засушенных листьев по 

инструкции педагога и технической карте изделия. Приемы соединения природного 

материала с поверхностью листа при помощи пластилина. Работа с различными 

поделочными материалами. Последовательное конструирование с опорой на 

изобразительно-графический пооперационный план. 

Работа с бумагой и картоном. Предметы, сделанные из бумаги. Сорта бумаги 

(писчая, печатная, рисовальная, впитывающая, упаковочная, обойная, бумага для 

творчества). Свойства бумаги (плотная, тонкая, гладкая, шероховатая, блестящая, матовая). 

Составление коллекции сортов бумаги. Назначение сортов бумаги. Сгибание бумаги 

пополам и совмещение углов  с опорными точками в разных пространственных 

направлениях (сверху вниз, снизу-вверх). Устройство ножниц, их функциональное 

назначение, правила их хранения, техника безопасности (в том числе при передаче их 

другому лицу). Работа ножницами. Разметка по шаблону. Имитация движения ножницами 

на весу (без бумаги). Сборка конструкций с опорой на предметно-операционный план. 

Работа с предметно-операционным планом. Осуществление контроля за выполнением 

практического действия с использованием схемы из учебника. 

Работа с текстильными материалами. Называние свойств ниток, способы их 

хранения и приемы использования в быту. Определение свойств ниток. Использование 

инструментов (иглы, ножницы, наперсток). Разбор правил безопасной работы с иглой. 

Выполнение приема шитья «игла вверх-вниз». Выполнение вдевания нитки в иголку. 

Выполнение предметно-практических действий в заданном пространственном 

направлении. Разбор образца и планирование хода работы по предметно-операционному 

плану. Предметно-практические действия в заданном пространственном направлении (на 

себя, от себя). 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 
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3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места;  

умение организовать свое рабочее место с помощью педагогов в зависимости от 

характера выполняемой работы, располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда;  

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;  

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки  

и металла; древесины);  

использование  металлоконструктора;  

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,  

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

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

соединения деталей, отделки изделия), используемых на уроках ручного труда;  

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние  

его признаков и свойств с помощью педагога;  

определение способов соединения деталей;  

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; владение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов.  

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ;  

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

составление плана работы над изделием с помощью педагога и его использование в 

работе; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

выполнение общественных поручений по уборке класса. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Повторение пройденного во 2 классе. Выявление знаний о видах ручного труда, 

поделочных материалах и инструментах, используемых при их обработке. 

Работа с глиной и пластилином. Глина и пластилин как поделочный материал. 

Глина как строительный материал. Представления о глине как о материале для 

изготовления посуды. Проверка знаний о пластилине и его физических свойствах. 
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Обработка пластилина с применением резака, стеков. Анализ объекта по вопросам 

педагога, составление плана работы над изделием с опорой на наглядные материалы с 

помощью педагога. Лепка из пластилина изделия, состоящего из деталей прямоугольной 

формы. Лепка изделия конической формы конструктивным способом. Анализ изделия, 

ориентируясь на образец. Составление плана работы над изделием с опорой на предметно-

операционный план с помощью педагога. Планирование работы с опорой на 

изобразительно-графический план. Работа по плану с опорой на предметно-операционный 

план с незначительной помощью педагога. Приемы соединения деталей в одно целое. 

Осуществление контроля способом сравнивания длины вылепленной из пластилина 

заготовки со схемами в рабочей тетради. 

Работа с природным материалом. Виды природных материалов, их применение, 

правила сбора, сушки и хранения. Изделия, игрушки, сделанные из природных материалов. 

Представления о деревьях, листьях. Представления о растительном мире (хвойные 

деревья). Представления о природном материале как о поделочном, представления о 

художественно-выразительных свойствах природного материала. Столярные инструменты 

и правила работы с шилом. Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с 

применением другого поделочного материала. Навыки обработки пластилина: сминание, 

скатывание, сплющивание, вытягивание. Понятие «аппликация». Анализ аппликации и 

выделение основных признаков и свойств аппликационных изображений. Составление 

аппликации из сухих листьев с опорой на предметно-операционный план, составленный в 

коллективной беседе. Составление плана выполнения многодетальной поделки и 

оценивание своего изделия по вопросам педагога. Анализ изделия с ориентировкой на 

образец по вопросам педагога. Изготовление объемных изделий из природных материалов. 

Рассказ о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам педагога с 

опорой на наглядный материал. 

Работа с проволокой.  Рассказ о проволоке, познавательные сведения. Определение 

понятия «проволока», применение проволоки в изделиях из природных и других 

материалов, Знакомство с видами и свойствами проволоки, инструментами, 

используемыми при работе с проволокой. Подготовка рабочего места для работы с 

проволокой, правила обращения с проволокой. Освоение технологических приемов работы 

с проволокой. Формообразование при работе с проволокой. Изготовление изделия из 

скорлупы грецкого ореха, пластилина и проволоки по предметно-операционному плану 

самостоятельно и с незначительной помощью педагога. 

Работа с бумагой и картоном. Сорта бумаги (писчая, газетная, рисовальная, 

салфеточная), свойства бумаги (прочность, толщина, гибкость, влагоустойчивость). 

Соблюдение правил организации рабочего места. Фактура бумаги. Закрепление умений 

узнавать и называть цвета, в которые окрашена бумага. Словарная работа: газетная, 

книжная, писчая, почтовая, конвертная, салфеточная, туалетная, обойная, упаковочная. 

Приемы сгибания бумаги: «сгибание квадрата и прямоугольника пополам», «сгибание 

квадрата с угла на угол». Составление композиции из бумажных фигурок. Технологии 

работы с бумажными полосами. Выполнение приемов работы с бумагой: разметка полос на 

бумаге по линейке (шаблону); разрез по длинной линии; склеивание полос-заготовок; 

сгибание полос. Изготовление складных игрушек из бумажных полос. Правила работы с 

клеем и кистью. Пространственная ориентировка на листе бумаги (картона) и размещение 

предметного изображение на его поверхности. Картон. Предметы, сделанные из картона, 

функциональная значимость в быту, игре, учебе. Технические сведения о картоне: сорт 

(переплетный, коробочный); цвет (серый, белый, желтый, цветной), физические свойства 

(гладкий, шероховатый, рифленый); особенности (картон впитывает влагу и коробится; 

толстый картон ломается по сгибу, тонкий легко сгибается, режется). Понятие «шаблон» и 

его геометрические формы. Правила работы с шаблоном. Разметка фигур на бумаге по 

образцу. Резание ножницами по размеченным линиям. Составление аппликаций из 
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размеченных деталей. Карнавальные головные уборы, применение, способы изготовления, 

материалы, используемые при их изготовлении. Составление плана работы с опорой на 

наглядный образец самостоятельно или по вопросам педагога. Изготовление изделий по 

предметно-операционному плану с незначительной помощью педагога. Анализ изделия из 

бумаги и картона, выделение признаков и свойств. 

Работа с металлоконструктором. Знакомство с профессией слесаря. Знакомство с 

условиями труда и техникой безопасности в школьной слесарной мастерской. Получение 

познавательных сведений о металлоконструкторе. Подготовка рабочего места и 

содержания его в порядке. Разбор изделия самостоятельно и с незначительной помощью 

педагога. Выполнение технологии соединения планок винтом и гайкой. Разбор изделия с 

незначительной помощью педагога. Проведение сборки треугольника и квадрата из планок 

(подбор нужного количества планок с соответствующим числом отверстий и нужного 

количества винтов и гаек для соединения этих планок). 

Работа с текстильными материалами. Называние и определение свойств ниток, 

способы их хранения и приемы использования в быту. Использование инструментов (иглы, 

ножницы, наперсток). Разбор и соблюдение правил безопасной работы с иглой. Анализ 

изделия из ниток. Правила хранения ниток в виде бобин, катушек, мотков, клубков. Приемы 

наматывания, связывания, резания ниток. Вдевание нитку в иголку. Закрепление нитки в 

начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). Применение и 

назначение ткани в жизни людей. Процесс изготовления ткани. Различение ткани по 

окраске и другим свойствам. Сорта ткани и их применение в одежде. Составление 

коллекции тканей. Профессия портного, швеи. Инструменты и приспособления, 

необходимые для швейных работ. Технология раскроя и резания ткани по выкройке. Прием 

шитья «игла вверх-вниз. Назначение пуговиц, цвет, форма, материал, из которых 

производят пуговицы. Вышивание в два приема: шитье приемом «игла вверх-вниз» и 

заполнение расстояния между стежками ниткой того же или другого цвета. Оценка качества 

выполненной работы в сравнении с образцом. Представления об одежде. Планирование с 

опорой на предметно-операционный план с незначительной помощью педагога. 

Работа с древесным материалом. Изделия из древесины. Знакомство с понятиями 

«дерево» и «древесина», различия между ними. Знакомство с правилами безопасности, 

подготовка рабочего места для работы с древесиной, правила безопасной работы с 

древесиной, инструментами и материалами. Рассказ об изделиях из древесины и их 

назначении. Освоение технологии изготовления опорного колышка. Выполнение 

способами обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями. 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение организовать  

с незначительной помощью педагога свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

знание видов трудовых работ;  

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках труда; 

знание и применение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,  

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемых на уроках труда;  
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использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки  

и металла; древесины);  

использование металлоконструктора;  

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств;  

определение способов соединения деталей; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов с 

незначительной помощью педагога.  

Достаточный уровень:  

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

знание исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради с 

помощью педагога;  

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, схем, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия с помощью педагога;  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы с помощью педагога;  

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами с помощью педагога. 

Программа по предмету «Труд (технология)» допускает вариативный подход к 

очередности изучения разделов, принципам компоновки учебных тем, выбору форм и 

методов освоения содержания. Образовательная организация может самостоятельно 

разработать и утвердить вариант тематического планирования при сохранении общего 

количества учебных часов на изучение предмета и достижении планируемых результатов.» 

Содержание обучения в четвертом классе 

Повторение правил поведения и работы на уроках труда. Подготовка рабочего 

места и содержания его в порядке. Повторение видов ручного труда, поделочных 

материалов и инструментов, используемых при их обработке. Работа с учебником и рабочей 

тетрадью. 

Работа с бумагой. Повторение сортов картона. Перечисление предметов, сделанных 

из картона, и их функциональная значимость в быту, игре, учебе. Проверка знаний о бумаге 

(материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма 

бумаги; технологические операции с бумагой; виды работы с бумагой). Подготовка и 

содержание в порядке рабочего места. Соблюдение правил поведения на уроках труда. 

Работа с учебником и рабочей тетрадью. Нахождение на линейке длины, заданной в 

сантиметрах. Выполнение технологических операций: разметка бумаги и картона по 

линейке, вырезание и склеивание заготовок. Изготовление открытых коробок способом 

склеивания с помощью клапанов и оклеивание их полосками бумаги. Складывание фигурок 

из бумаги (оригами). Разбор объекта, выделение его признаков и свойств. Чтение 

предметно-операционного плана и следование ему. Сборка изделия способом склеивания. 

Конструирование объемных игрушек на основе геометрических тел. Знакомство с 

изделиями декоративно-прикладного искусства. Осуществление контроля правильности 

выполнения трудовых действий. Чтение схем-рисунков с условными обозначениями. 

Выполнение сборки изделия по намеченному плану. 
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Работа с текстильными материалами. Шитье. Инструменты для швейных работ. 

Подготовка рабочего места для работы с текстильными материалами и содержания его в 

порядке. Повторение правил работы иглой. Изучение плотности переплетения нитей в 

ткани. Выполнение бумажной схемы переплетения нитей. Проверка знаний о ткани. 

Выполнение различных видов ручных стежков и строчек. Использование строчек прямого 

и косого стежка в два приема в вышивании. Знакомство с процессом ткачества на примере 

полотняного переплетения нитей. Изготовление куклы-скрутки по плану и самостоятельно. 

Знакомство со способами отделки изделий из ткани. Определение видов украшения 

изделий. Знакомство с видами ткани, ткачество. Обучение технологии пришивания пуговиц 

с ушком. Беседа о холсте как о ткани с полотняным переплетением нитей. Беседа о 

различных операциях при ремонте одежды. Овладение технологией изготовления и 

пришивания вешалки. Проведение сборки изделия по намеченному плану. 

Работа с древесными материалами. Рассказ об использовании древесины в разных 

видах работы. Знакомство с изделиями из древесины. Организация рабочего места для 

работы с опилками. Повторение способов обработки древесины ручными инструментами. 

Знакомство с условиями труда в школьной столярной мастерской при работе со столярной 

ручной пилой (ножовкой) и с отходами в виде опилок. Выполнение обработки древесины 

ручными инструментами. Выполнение приемов получения древесной стружки в процессе 

заточки карандаша с применением точилки и соединения кусочков карандашной стружки. 

Освоение технологии клеевой обработки деталей из карандашной стружки. Применение 

древесных заготовок в аппликации. Самостоятельное выполнение изделия по намеченному 

плану. 

Работа с металлом. Знакомство с функциональным назначением изделий из 

металла. Беседа о видах, свойствах, цвете, технологической ручной обработке металлов и 

об используемых при этом инструментах. Выполнение приемов формообразования 

(сминания, сжимания и скручивания) изделий из алюминиевой фольги. Выполнение сборки 

изделия по намеченному плану. 

Работа с проволокой. Рассказ о видах проволоки, ее свойствах, приемах сгибания. 

Выполнение приемов формообразования изделий из проволоки. Разбор изделия. 

Проведение сборки изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки). Выполнение 

изделия по намеченному плану. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Пояснительная записка 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи обучения: 

− накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

− приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

− развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности; 

− формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

− развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 1 классе определяет 

следующие задачи: 

− приобщение к музыке через слушание произведений народной, детской, 

классической музыки; 

−  формирование умения спокойно слушать музыку; 

− формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера; 

− формирование умения кратко (двумя, тремя словами) передавать внутреннее 

содержание музыкального произведения; 

− формирование навыков определения характера мелодии (спокойная, весёлая, 

грустная), её динамических особенностей (громкая, тихая); 

− формирование умения различать разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (песня, танец, хоровод; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

− формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее песни 

по вступлению и припеву; 

−  формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, припев); 

−  формирование навыков правильного пения; 

−  формирование устойчивого навыка естественного, ненапряжённого звучания; 

− развитие умения правильно формировать гласные и отчётливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста 

песни; развитие умения мягкого, напевного, лёгкого пения; 

− формирование точного интонирования мотива выученных песен в составе группы 

и индивидуально; 

− развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-

вверх); 

− формирование умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

− формирование умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения в 

сопровождения учителя и инструмента; 

− знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (роль, пианино, 

балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка); 

− формирование навыков слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; 

− реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации; 

− воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основы самооценки. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» Подготовительный класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− формирование базовых навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

− формирование навыков коммуникации и принятых норм социального 

взаимодействия; 

− формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

Предметные: 
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Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

− выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

− правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

− передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

− определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

− различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

−  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте- громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

−  представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах 

и их звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, 

треугольник, скрипка); 

−  владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

Содержание учебного предмета 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в Подготовительном 

классе, у обучающихся формируется интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, умение слушать и понимать содержание музыкального материала, 

развивается эмоциональная отзывчивость на произведения музыкальной культуры, умение 

двигаться под музыку, играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Пение 

Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении — с 

расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

Щадящий режим по отношению к детскому голосу. 

Доступность песенного материала: простые, ясные по смыслу слова, знакомые 

образы, события и явления; простой ритмический рисунок мелодии без больших 

скачков; доступный певческий диапазон (ми1 — ля1); короткие музыкальные фразы, 

удобные для дыхания ребёнка. 

Формирование устойчивого навыка естественного, не напряжённого 

звучания. 

Недопущение форсирования звука, как во время пения, так и в разговорной 

речи. 
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Выработка округлого, красивого звучания гласных звуков при чёткой 

артикуляции положения рта и губ. 

Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни. 

Пение коротких попевок на одном дыхании. 

Развитие умения мягкого, напевного, лёгкого пения. Развитие понимания 

дирижёрских жестов: внимание,вдох, начало пения и окончание. 

Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряжённое, плавное в пределах 

Mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренногромко). 

Укрепление средней части диапазона (ми1 — ля1) с постепенным его 

расширением. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, 

колыбельную 

песни. 

Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощённые в музыкальных произведениях. 

Развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых сочинений. 

Ознакомление с характером музыки: спокойная, весёлая, грустная. 

Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. 

Ознакомление с пением соло и хором. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− формирование базовых навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

− формирование навыков коммуникации и принятых норм социального 

взаимодействия; 

− формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

− выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

− правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

− передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

− определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 
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− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

− различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

−  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте- громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

−  представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах 

и их звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, 

треугольник, скрипка); 

−  владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

Содержание учебного предмета 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 1 классе, у обучающихся 

формируется интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, умение 

слушать и понимать содержание музыкального материала, развивается эмоциональная 

отзывчивость на произведения музыкальной культуры, умение двигаться под музыку, 

играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Пение 

Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении — с 

расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

Щадящий режим по отношению к детскому голосу. 

Доступность песенного материала: простые, ясные по смыслу слова, знакомые 

образы, события и явления; простой ритмический рисунок мелодии без больших 

скачков; доступный певческий диапазон (ми1 — ля1); короткие музыкальные фразы, 

удобные для дыхания ребёнка. 

Формирование устойчивого навыка естественного, не напряжённого звучания. 

Недопущение форсирования звука, как во время пения, так и в разговорной речи. 

Выработка округлого, красивого звучания гласных звуков при чёткой 

артикуляции положения рта и губ. 

Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни. 

Пение коротких попевок на одном дыхании. 

Развитие умения мягкого, напевного, лёгкого пения. Развитие понимания 

дирижёрских жестов: внимание,вдох, начало пения и окончание. 

Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряжённое, плавное в пределах 

mezzopiano(умеренно тихо) и mezzoforte(умеренногромко). 

Укрепление средней части диапазона (ми1 — ля1) с постепенным его 

расширением. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, 

колыбельную 

песни. 

Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощённые в музыкальных произведениях. 

Развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемыхсочинений. 
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Ознакомление с характером музыки: спокойная, весёлая, грустная. 

Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. 

Ознакомление с пением соло и хором. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, 

барабан, скрипка. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 2 класс 

Планируемые результаты 

формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

развитие навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными навыками; 

формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; пение с 

инструментальным сопровождением (с помощью педагога); протяжное пение гласных 

звуков; 

различение вступления, окончания песни; передача метроритма мелодии (хлопками); 

различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, 

грустные и спокойные); 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; передача 

ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, 

средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто); 

формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, 

маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган). 

Содержание учебного предмета 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» во 2 классе, у 

обучающихся развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, формируется умение анализировать музыкальный материал 

(услышанное, исполненное), умение выделять в нем части, определять основные средства 

музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, тихо); особенности темпа 

(быстро, умеренно, медленно); высоту звука (низкий, средний, высокий), характер 
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звуковедения (плавно, отрывисто), эмоционально передавать содержание произведений, 

развивается навык игры на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

ложки). 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. Дальнейшая работа 

над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всём диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы 

и индивидуально, чётко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а-капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные 

и отчётливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 

(долгие — короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, 

флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях; о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

− развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду; 

− развитие бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 
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(труба, баян, гитара, балалайка, саксофон, виолончель); 

− эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

− правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

− различение вступления, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца и марша; 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

− передача простого ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

− представления музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, 

пианино, баян, барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, 

орган, балалайка, виолончель, саксофон); 

− представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, отдельно, не связно); 

− пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

− исполнение выученных песен без музыкального сопровождения; 

− различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

− владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки; 

− сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание 

в нижнем регистре; 

− распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

− сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном 

слог. 

Содержание учебного предмета 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 3 классе у обучающихся 

развивается устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам 

музыкально- творческой деятельности, развивается художественный вкус, умение 

анализировать музыкальный материал (услышанное, исполненное) умение выделять в нем 

части, определять основные средства музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, громко, очень громко); особенности темпа 

(очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро); высоту звука (низкий, 

средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто), развивается 

умение воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-

шумовых музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 
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Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, 

не имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог. Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путём беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение 

выученных песен ритмичное и выразительное с сохранением строя и ансамбля. 

Слушание музыки 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

−формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

−положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

−готовность к творческому взаимодействию и коммуникации со взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятых норм социального 

взаимодействия; 

−готовность к практическому применению приобретённого музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности; 

−адекватная оценка собственных музыкальных способностей; 

−начальные навыки реагирования на изменения социального мира, 

сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, 

чувств и оценочных суждений; 

−доброжелательность, отзывчивость, открытость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

−сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

−определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

−пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

−протяжное пение гласных звуков; 
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−различение вступления, окончания песни; 

−передача метроритма мелодии (хлопками);−различение музыкальных 

произведений по содержанию и характеру (веселые, грустные и спокойные); 

−представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

−самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

−представление обо всех включённых в программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

−сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учётом средств музыкальной выразительности; 

−ясное и чёткое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

−различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

−знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте — громко, пиано — тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

−формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, 

маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, валторна, литавра); 

−владение элементами музыкальной грамоты как средства графического 

изображения музыки. 

Содержание учебного предмета 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 4 классе, у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, 

формируются основы музыкальной грамотности, умение анализировать музыкальный 

материал (услышанное, исполненное), выделять в нем части, определять жанровую основу, 

основные средства музыкальной выразительности: динамические оттенки (очень тихо, 

тихо, не очень громко, громко, очень громко), особенности темпа (очень медленно, 

медленно, умеренно, быстро, очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высокий), 

характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); развивается умение воплощать 

собственные эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых 

музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению 

движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, 

нисходящее 

движение мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчётливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано —тихо). 
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Слушание музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

Развитие умения различать марши – военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный. Развитие умения различать танцы – вальс, полька, полонез, 

танго, хоровод. 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Игра на музыкальных инструментах. Закрепление навыков игры на уже знакомых 

музыкальных инструментах. Обучение детей игре на фортепиано. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Рисование". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Рисование" АООП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитии умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни, в доступных для 

обучающихся с НОДА пределах. 

Задачи обучения:  

−  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.  

−  расширение художественно-эстетического кругозора; 

−  развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать свое мнение о них; 

−  формирование знаний элементарных основ рисунка; 

−  обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных 

техниках; 

−  обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации) 

−  обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и 

др., применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

−  формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, памяти, представлению и воображению; 

−  воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы, для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование, коллективная аппликация). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционном потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной 

деятельности, коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и графического навыка. 

Содержание обучения. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период 

обучения", "Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи", "Обучение восприятию 

произведений искусства". 

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 аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации 

и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
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Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке обучающихся к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., 

слева от ..., посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности: 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 
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Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", 

"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", 

"барельеф", "симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной 

линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок: 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства: 

Примерные темы бесед: 
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"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, 

И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование 

(изобразительное искусство)": 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 



106 

 

 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", 

"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование»  

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, заинтересованного обучением; 

− положительное отношение к окружающей действительности; 

− эстетическое восприятие окружающей действительности; 

−  понимание красоты в окружающей действительности и возникновении 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

−  умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится». 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 

− правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании красками кисть; 

− обводить карандашом шаблоны, пользоваться трафаретом; 

− проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, не вращая при 

этом лист бумаги; 

− различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 
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− узнавать, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей, 

используемых на уроках изобразительного искусства; 

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки; 

− использовать в аппликации приемы вырезания ножницами (резать по прямой линии) 

Достаточный уровень: 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей , 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− знать названия основных цветов солнечного спектра; 

− знать названия изображаемых на уроках предметов, действий обьектов, 

изобразительных действий; 

− знать строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части 

дерева, дома; 

− знать основные особенности  материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет».; 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника; 

− следовать  при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− использовать разнообразные  способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

− узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные 

предметы и действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине. 

Содержание учебного предмета 
В результате обучения изобразительному искусству в подготовительном классе у 

обучающихся развивается цветовосприятие и умение изображать увиденное цветными 
художественными материалами, формируется умение анализировать форму, строение 
(конструкционные особенности) объекта наблюдения, умение выделять в нем части, 
определять пропорции и видеть объект целостно, потом изображать его, передавая 
основное сходство. 

На уроках по изобразительному искусству осуществляется пропедевтика обучения 
композиционной деятельности, проводится работа по восприятию некоторых произведений 
искусства, сопутствующих теме определенного занятия. 

У обучающихся формируется база, основа для творческой деятельности: опыт 
относительно полных и точных представлений о предметном мире и явлениях окружающей 
действительности и зрительно-двигательные представления – способы изображений 
увиденного. 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 
Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим - работа над понятиями 
"середина листа", "край листа". 

Формирование умения учитывать: 



108 

 

 

горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При объяснении 

учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые детские работы. 
Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 
Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся 

чувство ритма при составлении узора). Использование в этой работе вырезанных силуэтных 
изображений. 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму предметов, 

пропорции и конструкцию» 
Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении 

(конструкции) объектов изображения, признаков их формы (обследованию предметов с 
целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных, слабо расчлененных 
предметов с выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при 
обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, величину, 
пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) 
лепка, 2) составление изображений в виде аппликации (составление из частей целого), 3) 
изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске), 4) 
самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по 
величине и рядом - большего и меньшего по величине. 

Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). 
Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи; обращение внимания 
детей на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу. Формирование образа 
человека. Части тела человека, пространственное расположение частей, места их 
соединений, пропорции. Расположение частей фигуры человека в рисунке, лепке и 
аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, расставлены в стороны; ноги 
соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их 
пространственное расположение, пропорции частей в конструкции (при использовании 
видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование 
точек; самостоятельное изображение). 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование»  

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, заинтересованного обучением; 

− положительное отношение к окружающей действительности; 

− эстетическое восприятие окружающей действительности; 

−  понимание красоты в окружающей действительности и возникновении 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

−  умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится». 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 

− правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании красками кисть; 

− обводить карандашом шаблоны, пользоваться трафаретом; 

− проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, не вращая при 

этом лист бумаги; 

− различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 
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− узнавать, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей, 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки; 

− использовать в аппликации приемы вырезания ножницами (резать по прямой линии) 

 

Достаточный уровень: 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей , 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− знать названия основных цветов солнечного спектра; 

− знать названия изображаемых на уроках предметов, действий обьектов, 

изобразительных действий; 

− знать строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части 

дерева, дома; 

− знать основные особенности  материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет».; 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника; 

− следовать  при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− использовать разнообразные  способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

− узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные 

предметы и действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине. 

Содержание учебного предмета 
В результате обучения изобразительному искусству в 1 классе у обучающихся 

развивается цветовосприятие и умение изображать увиденное цветными художественными 
материалами, формируется умение анализировать форму, строение (конструкционные 
особенности) объекта наблюдения, умение выделять в нем части, определять пропорции и 
видеть объект целостно, потом изображать его, передавая основное сходство. 

На уроках по изобразительному искусству осуществляется пропедевтика обучения 
композиционной деятельности, проводится работа по восприятию некоторых произведений 
искусства, сопутствующих теме определенного занятия. 

У обучающихся формируется база, основа для творческой деятельности: опыт 
относительно полных и точных представлений о предметном мире и явлениях окружающей 
действительности и зрительно-двигательные представления – способы изображений 
увиденного. 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 
Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим - работа над понятиями 
"середина листа", "край листа". 

Формирование умения учитывать: 
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горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При объяснении 

учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые детские работы. 
Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 
Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся 

чувство ритма при составлении узора). Использование в этой работе вырезанных силуэтных 
изображений. 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму предметов, 

пропорции и конструкцию» 
Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении 

(конструкции) объектов изображения, признаков их формы (обследованию предметов с 
целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных, слабо расчлененных 
предметов с выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при 
обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, величину, 
пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) 
лепка, 2) составление изображений в виде аппликации (составление из частей целого), 3) 
изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске), 4) 
самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по 
величине и рядом - большего и меньшего по величине. 

Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). 
Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи; обращение внимания 
детей на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу. Формирование образа 
человека. Части тела человека, пространственное расположение частей, места их 
соединений, пропорции. Расположение частей фигуры человека в рисунке, лепке и 
аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, расставлены в стороны; ноги 
соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их 
пространственное расположение, пропорции частей в конструкции (при использовании 
видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование 
точек; самостоятельное изображение). 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование»  

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

− развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

− формирование мотивации к творческому труду; 

− формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 
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− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

назначения, правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы под 

контролем учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и др.; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

Содержание обучения 

На втором году обучения осуществляется закрепление полученных знаний о 

художественных материалах и технических способах работы с ними.  

В лепке закрепляется прием размазывания пластилина внутри силуэта (низкий 

рельеф). В работе над аппликацией у обучающихся закрепляются умения вырезать силуэт 

изображения по линии сложенного контура.  

Изучаются приемы работы с акварельными красками – в сравнении с приемами 

работы гуашью.  

Особое место отведено способам выделения изображения из фона, поскольку 

обучающимися эта задача самостоятельно не решается. 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование»  

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальных 

мотивов учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 
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− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

назначения, правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы под 

контролем учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− знать части конструкции изображаемого предмета; 

− иметь представление о приемах передачи глубины пространства (загораживании 

одних предметов другими, зрительном уменьшении их по сравнению с расположенными 

вблизи); 

− рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображаемого времени года 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Каргополь); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и др.; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 Содержание обучения 

Обучение изобразительному искусству в 3 классе способствует дальнейшему 

формированию у обучающихся базы для творческой деятельности (расширяется опыт 

относительных полных и точных представлений о предметном мире и явлениях 

окружающей действительности и способов изображения увиденного): развивается 

способность изображать предмет с натуры, выполнять задания декоративного характера 

или на заданные темы, которые требуют привлечения определенных творческих усилий. 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование»  

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальных 

мотивов учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойств 

назначения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно»;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

 Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

− знать и применять выразительные средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 
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− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

− различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Содержание обучения 

На четвертом году обучения продолжается работа по формированию у обучающихся 

интереса к изобразительному искусству, потребности к изображению наблюдаемых и 

рассматриваемых объектов, формирование различных способов воспроизведения 

предметов и объектов, воспринимаемых с натуры.  

В 4 классе в доступной форме, но более подробно, раскрываются приемы работы 

мастеров  в различных видах жанров изобразительного искусства, важность и особенности 

воспроизведение образов с натуры и по памяти. 

Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного искусства 

направлено на формирование у обучающихся интереса к данному виду творчества, 

обусловленному потребностью украшать свою жизнь необычными предметами, 

создаваемые руками мастеров. 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" АООП 

НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования является организация максимально возможной 

двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. В 

процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются физические 

качества и осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, 

способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся с 

НОДА. 

Задачи реализации программы: 

обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и 

возможного уровня функциональной двигательной активности; 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

развитие социально-коммуникативных умений; 

развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

коррекция техники основных движений; 

коррекция и развитие координационных способностей; 

коррекция нарушений мышечного тонуса; 

улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА; 

коррекция и развитие физической подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, 

речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

Содержание обучения. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

При планировании учебного материала в связи с отсутствием материально-

технической база модуль «Плавание» исключен из календарного и тематического 

планирования, в связи с региональными особенностями и климатическими условиями в 

программу были внесены изменения по нумерации тем.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

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 подвижности 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 приемы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена 

направления. 

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, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. При планировании учебного материала в связи с отсутствием материально-

технической база модуль «Плавание» исключен из календарного и тематического 

планирования, в связи с региональными особенностями и климатическими условиями в 

программу были внесены изменения по нумерации тем.  
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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 

техники 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 лежа на мелкой части 

бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй 

(гребок до бедер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике 

поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Легкая 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, ритмические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с обучающимися 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 коррекцией дефектов походки. Педагогическому 

работнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, 

с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и 

медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

 

2.2.2 Рабочие программы коррекционных курсов. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских 

работников образовательной организации и специалистов других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса "Двигательная 

коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С умственно 

отсталыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения 

рекомендуются коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной 

деятельности", обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

Возможно введение коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", 

"Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного 

обучения самостоятельности. 

Рабочая программа коррекционного курса "Формирование навыков 

социально-бытовой ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

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 

включаться в них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

Рабочая программа коррекционного курса "Формирование навыков 

самообслуживания". 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом 

определяют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью в образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у 
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обучающихся данной категории тесно связано с двигательными возможностями и 

способностью осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную бытовую жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется 

основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

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. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» 

Цель обучения – формирование познавательных процессов как психологических 

достижений возраста, которые требуют специальных условий (методов и приемов) для 

своего развития. 
Задачи обучения: 
формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению 

познавательных действий и решению познавательных задач; 
формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

коррекция познавательной деятельности; 
раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений 

обучающихся в познании окружающего социального и предметного мира; 
формирование словесных высказываний детей, обогащение словарного запаса с 

опорой на свой чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и 
умений. 

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: развитие внимания и 
памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация 
образов восприятия, образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, 
усвоенных ранее на учебных предметах (чтение, математика, изобразительное искусство, 
ручной труд и т.д.); 

систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, 
земля), о живой природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а также зависимости жизни 
человека и его деятельности от природных явлений; 

формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с 
переходом к наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с 
учетом структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня 
организации движений, когда невозможна смысловая 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 действия начинают автоматизироваться, в 
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упражнение включается вербальное сопровождение. При сохранности коркового, 
смыслового уровня организация движений коррекционная работа ведется по развитию 
двигательных качеств, временных и пространственных параметров движения. Она 
осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на простые 
элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Занятия по 
психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося разрабатывается 
программа коррекции в соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. Для 
занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические игры 
(пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 
речевое сопровождение, картинные и схематические планы, музыка, стихи (ритмическая 
организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие 
работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 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. 

Подготовительный класс Планируемые результаты 
Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают 

овладение обучающимися следующими умениями и навыками: 
соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами; 
анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием; 
фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи; 

Предметные результаты. В результате целенаправленной деятельности на 

занятиях по развитию психомоторики и деятельности обучающиеся должны: 
правильно воспринимать цвет, форму, величину, пространственное расположение 

предметов; обладать развитой общей и мелкой моторикой, иметь развитое 
межанализаторное взаимодействие и зрительно-двигательную координацию; 

обозначать словесно пространственные отношения и ориентироваться в 
пространственно- временных понятиях; 

иметь объем произвольной памяти, соответствующий нормативным показателям в 
зрительной, слуховой и осязательной модальностях; 

уметь обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 
конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 
для каждого обучающегося в отдельности. Следовательно, к концу освоения данного 
коррекционного курса ребенок может не достичь планируемых результатов в полной мере, 
ввиду своих психофизиологических особенностей. 

Содержание программы 
Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» направлен на расширение 

двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных 
частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 
инструкции педагога, что является основой для формирования у обучающихся 
пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 
также работу по укреплению мелкой моторики рук, развитию координации движений кисти 
рук и пальцев. Так же данный раздел предполагает формирование у детей ощущений 
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от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 
конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 
направлен на пополнение и уточнение знаний, обучающихся о сенсорных эталонах. С 
учетом особенностей психофизиологического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья становится ясно, что данный вид работы требует системного и 
последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение требований не 
только к формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению группировать 
предметы по различным нескольким признакам, составлять сериационные ряды, 
сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» 

Направлен на формирование восприятия целостного образа предмета, преодоление 
фрагментарности восприятия, подготовка к овладению навыков чтения. Развитие слухового 
восприятия предполагает умения воспринимать информацию на слух и удерживать ее в 
памяти, что необходимо для дальнейшего овладения учебными навыками. 

Раздел «Восприятие пространства и времени» предполагает формирование у 
детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, 
времена года, Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 
пространстве – пространстве листа и на поверхности парты. 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 
окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» 1 класс 

Планируемые результаты 
Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают 

овладение обучающимися следующими умениями и навыками: 
соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами; 
анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием; 
фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи; 

Предметные результаты. В результате целенаправленной деятельности на 

занятиях по развитию психомоторики и деятельности обучающиеся должны: 

правильно воспринимать цвет, форму, величину, пространственное расположение 
предметов; обладать развитой общей и мелкой моторикой, иметь развитое 
межанализаторное взаимодействие и зрительно-двигательную координацию; 

обозначать словесно пространственные отношения и ориентироваться в 
пространственно- временных понятиях; 

иметь объем произвольной памяти, соответствующий нормативным показателям в 
зрительной, слуховой и осязательной модальностях; 

уметь обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 
конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 
для каждого обучающегося в отдельности. Следовательно, к концу освоения данного 
коррекционного курса ребенок может не достичь планируемых результатов в полной мере, 
ввиду своих психофизиологических особенностей. 

Содержание программы 
Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» направлен на расширение 

двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных 
частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 
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инструкции педагога, что является основой для формирования у обучающихся 
пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 
также работу по укреплению мелкой моторики рук, развитию координации движений кисти 
рук и пальцев. Так же данный раздел предполагает формирование у детей ощущений от 
различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 
конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 
направлен на пополнение и уточнение знаний, обучающихся о сенсорных эталонах. С 
учетом особенностей психофизиологического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья становится ясно, что данный вид работы требует системного и 
последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение требований не 
только к формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению группировать 
предметы по различным нескольким признакам, составлять сериационные ряды, 
сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» 
Направлен на формирование восприятия целостного образа предмета, преодоление 

фрагментарности восприятия, подготовка к овладению навыков чтения. Развитие слухового 
восприятия предполагает умения воспринимать информацию на слух и удерживать ее в 
памяти, что необходимо для дальнейшего овладения учебными навыками. 

Раздел «Восприятие пространства и времени» предполагает формирование у 
детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, 
времена года, Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 
пространстве – пространстве листа и на поверхности парты. 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 
окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» 2 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

Опосредовать свою деятельность речью. 

Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать что можно и чего нельзя. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Ориентироваться на сенсорные эталоны 

Узнавать предметы по заданным признакам 

Классифицировать предметы по форме, величине, цвету 

Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам. 

Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений 

Давать полное описание объектов и явлен6ий 

Различать противоположно направленные действия и явления 

Определить последовательность событий 

Ориентироваться в пространстве 

Содержание коррекционного курса 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» 
Решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 
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выполнять отдельные действия и серий действий по инструкции педагога, что является 
основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 
направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 
развитию координации движений кисти рук и пальцев. В содержание раздела включается: 
развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 
«Кольцеброс», игры с мячом, обручем); Развитие моторики рук; пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением; совершенствование точности движений, обводка контуров 
изображений предметов и геометрических фигур. 

Раздел « Развитие тактильно двигательного восприятия». 
Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно- 
двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 
невозможно познать с помощью только, например зрительного или слухового анализатора. 
Тактильные ощущения которые возникают при последовательном ощупывании предмет, 
выделении его контура( или объема), поверхности, позволяют уточнить знания детей о 
материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное представление о самом 
объекте. В содержание раздела включается: определение различных свойств и качеств на 
ощупь (мягкие- жесткие, мелкие-крупные); восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 
шершавая, колючая, пушистая); нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 
предложенных; работа с глиной, тестом, пластилином (раскатывание, скатывание, 
вдавливание); игры с сюжетной мозаикой; развитие осязания (теплее-холоднее); 
определение контрастных температур разных предметов; дифференцировка ощущений 
чувства тяжести от 3 предметов (тяжелее – легче - самый легкий); взвешивание на ладони; 
определение веса на глаз. 

Раздел « Кинестетическое и кинетическое развитие» 
Формирование у детей ощущения от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 
пространстве. В содержание раздела включается: формирование ощущений от статических 
и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т.д); 
выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений, 
выразительность движений: имитация животных, инсценирование. 

Раздел « Восприятие величины, форм, цвета: конструирование предметов» 
Основной задачей является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных 

эталонах. Содержание раздела предусматривает усложнение требований не только к 
формированию сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 
группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 
нескольким признакам, составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 
объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие зрительного восприятия» 
Обусловлено рядом своеобразных особенностей школьников с НОДА УО 

(интеллектуальными нарушениями), которые значительно затрудняют ознакомление с 
окружающим миром. К ним относится: замедленность, узость восприятия, недостаточная 
дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 
мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 
выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы –восприниматься 
как один большой. В содержание раздела включается: совершенствование зрительно-
двигательной координации руки и глаза; рисование по наглядному образцу; тренировка 
зрительной памяти; дидактические игры типа « сложи такой же узор»; составление 
картинки из разрезных частей; нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале (две картинки); упражнения для профилактики и коррекции зрения ( 
зрительная гимнастика, глазодвигательные упражнения). 
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Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» 
Содержание раздела способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 
осязания. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 
полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 
высокие результаты. 

Раздел «Развитие слухового восприятия» 

В содержание раздела включается: определение направления звука в пространстве 

(справа-слева-спереди-сзади); выполнение действий по звуковому сигналу; различие 

мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений; развитие чувства ритма; 

реагирование на интонацию обращающегося к ним взрослого; 

Раздел «Восприятие пространства» 
В содержание раздела включается: обучение ориентировки в ограниченном 

пространстве- в пространстве листа и на поверхности парты; ориентировка в школьном 
здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах; 

Раздел «Восприятие времени» 
Раздел включает в себя формирование временных понятий и представлений: 

секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 
программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в 
движении, текуче, непрерывно, нематериально. Восприятие времени больше опирается не 
на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 
временной интервал. 

Все разделы программы взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение 
заданий. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 
предусматривающий решения на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 
нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию 
ребенка. Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с развитием 
общих способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными 
нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 
сложных видов психической деятельности. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» 3 класс 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса 
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов происходит достижение двух видов результатов, 
личностных и предметных: 

Личностные результаты: 

Целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

Опосредовать свою деятельность речью. 

Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать что можно и чего нельзя. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Ориентироваться на сенсорные эталоны 

Узнавать предметы по заданным признакам 

Классифицировать предметы по форме, величине, цвету 

Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам. 

Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений 
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Давать полное описание объектов и явлен6ий 

Различать противоположно направленные действия и явления 

Определить последовательность событий 

Ориентироваться в пространстве 

Содержание курса 

1. Раздел « Развитие моторики, графомоторных навыков» 
Решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 
выполнять отдельные действия и серий действий по инструкции педагога, что является 
основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 
направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 
развитию координации движений кисти рук и пальцев. В содержание раздела включается: 
развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 
«Кольцеброс», игры с мячом, обручем); Развитие моторики рук; пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением; совершенствование точности движений, обводка контуров 
изображений предметов и геометрических фигур. 

2. Раздел « Развитие тактильно двигательного восприятия» 
Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно- 
двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 
невозможно познать с помощью только, например зрительного или слухового анализатора. 
Тактильные ощущения которые возникают при последовательном ощупывании предмет, 
выделении его контура( или объема), поверхности, позволяют уточнить знания детей о 
материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное представление о самом 
объекте. В содержание раздела включается: определение различных свойств и качеств на 
ощупь (мягкие- жесткие, мелкие-крупные); восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 
шершавая, колючая, пушистая); нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 
предложенных; работа с глиной, тестом, пластилином (раскатывание, скатывание, 
вдавливание); игры с сюжетной мозаикой; развитие осязания (теплее-холоднее); 
определение контрастных температур разных предметов; дифференцировка ощущений 
чувства тяжести от 3 предметов (тяжелее – легче - самый легкий); взвешивание на ладони; 
определение веса на глаз. 

3. Раздел « Кинестетическое и кинетическое развитие» 
Формирование у детей ощущения от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 
пространстве. В содержание раздела включается: формирование ощущений от статических 
и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т.д); 
выполнение упражнений 

по заданию педагога, вербализация собственных ощущений, выразительность 
движений: имитация животных, инсценирование. 

4. Раздел «Восприятие величины, форм, цвета: конструирование предметов» 
Основной задачей является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных 

эталонах. Содержание раздела предусматривает усложнение требований не только к 
формированию сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 
группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 
нескольким признакам, составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 
объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

5. Раздел «Развитие зрительного восприятия» 
Обусловлено рядом своеобразных особенностей школьников с НОДА УО 

(интеллектуальными нарушениями), которые значительно затрудняют ознакомление с 
окружающим миром. К ним относится: замедленность, узость восприятия, недостаточная 
дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 
мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 
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выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы –восприниматься 
как один большой. В содержание раздела включается: совершенствование зрительно-
двигательной координации руки и глаза; рисование по наглядному образцу; тренировка 
зрительной памяти; дидактические игры типа « сложи такой же узор»; составление 
картинки из разрезных частей; нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале (две картинки); упражнения для профилактики и коррекции зрения ( 
зрительная гимнастика, глазодвигательные упражнения). 

6. Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» 
Содержание раздела способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 
осязания. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 
полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 
высокие результаты. 

7. Раздел «Развитие слухового восприятия» 
В содержание раздела включается: определение направления звука в пространстве 

(справа-слева-спереди-сзади); выполнение действий по звуковому сигналу; различие 
мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений; развитие чувства ритма; 
реагирование на интонацию обращающегося к ним взрослого; 

8. Раздел «Восприятие пространства» 
В содержание раздела включается: обучение ориентировки в ограниченном 

пространстве- в пространстве листа и на поверхности парты; ориентировка в школьном 
здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах; 

9. Раздел «Восприятие времени» 
Раздел включает в себя формирование временных понятий и представлений: 

секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 
программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в 
движении, текуче, непрерывно, нематериально. Восприятие времени больше опирается не 
на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 
временной интервал. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» 4 класс 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса. 
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов происходит достижение двух видов результатов, 
личностных и предметных: 

Личностные результаты: 

Целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

Опосредовать свою деятельность речью. 

Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать что можно и чего нельзя. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Ориентироваться на сенсорные эталоны 

Узнавать предметы по заданным признакам 

Классифицировать предметы по форме, величине, цвету 

Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам. 

Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений 

Давать полное описание объектов и явлен6ий 
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Различать противоположно направленные действия и явления 

Определить последовательность событий 

Ориентироваться в пространстве 

Содержание курса 

1. Раздел « Развитие моторики, графомоторных навыков» 
Решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 
выполнять отдельные действия и серий действий по инструкции педагога, что является 
основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 
направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 
развитию координации движений кисти рук и пальцев. В содержание раздела включается: 
развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 
«Кольцеброс», игры с мячом, обручем); Развитие моторики рук; пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением; совершенствование точности движений, обводка контуров 
изображений предметов и геометрических фигур. 

2. Раздел « Развитие тактильно двигательного восприятия» 

 Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно- 

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например зрительного или слухового анализатора. 

Тактильные ощущения которые возникают при последовательном ощупывании предмет, 

выделении его контура( или объема), поверхности, позволяют уточнить знания детей о 

материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное представление о самом 

объекте. В содержание раздела включается: определение различных свойств и качеств на 

ощупь (мягкие- жесткие, мелкие-крупные); восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая); нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 

предложенных; работа с глиной, тестом, пластилином (раскатывание, скатывание, 

вдавливание); игры с сюжетной мозаикой; развитие осязания (теплее-холоднее); 

определение контрастных температур разных предметов; дифференцировка ощущений 

чувства тяжести от 3 предметов (тяжелее – легче - самый легкий); взвешивание на ладони; 

определение веса на глаз. 

3. Раздел « Кинестетическое и кинетическое развитие» 
Формирование у детей ощущения от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 
пространстве. В содержание раздела включается: формирование ощущений от статических 
и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т.д); 
выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений, 
выразительность движений: имитация животных, инсценирование. 

4. Раздел «Восприятие величины, форм, цвета: конструирование предметов» 
Основной задачей является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных 

эталонах. Содержание раздела предусматривает усложнение требований не только к 
формированию сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 
группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 
нескольким признакам, составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 
объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

5. Раздел «Развитие зрительного восприятия» 
Обусловлено рядом своеобразных особенностей школьников с НОДА УО 

(интеллектуальными нарушениями), которые значительно затрудняют ознакомление с 
окружающим миром. К ним относится: замедленность, узость восприятия, недостаточная 
дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 
мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 
выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы –восприниматься 
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как один большой. В содержание раздела включается: совершенствование зрительно-
двигательной координации руки и глаза; рисование по наглядному образцу; тренировка 
зрительной памяти; дидактические игры типа « сложи такой же узор»; составление 
картинки из разрезных частей; нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале (две картинки); упражнения для профилактики и коррекции зрения ( 
зрительная гимнастика, глазодвигательные упражнения). 

6. Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» 
Содержание раздела способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 
осязания. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 
полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 
высокие результаты. 

7. Раздел «Развитие слухового восприятия» 
В содержание раздела включается: определение направления звука в пространстве 

(справа-слева-спереди-сзади); выполнение действий по звуковому сигналу; различие 
мелодийпо темпу; прослушивание музыкальных произведений; развитие чувства ритма; 
реагирование на интонацию обращающегося к ним взрослого; 

8. Раздел «Восприятие пространства» 
В содержание раздела включается: обучение ориентировки в ограниченном 

пространстве- в пространстве листа и на поверхности парты; ориентировка в школьном 
здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах; 

9. Раздел «Восприятие времени» 
Раздел включает в себя формирование временных понятий и представлений: 

секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 
программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в 
движении, текуче, непрерывно, нематериально. Восприятие времени больше опирается не 
на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 
временной интервал. 

 

Рабочая программа коррекционного курса "Двигательная коррекция". 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных 

способностей функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физической 

культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы 

по курсу: 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика 

вторичных возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 



128 

 

 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося с 

НОДА определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк образовательной организации. Содержание и срок 

реализации коррекционного курса зависят также от структуры, тяжести двигательного 

нарушения, а также индивидуальных психофизических особенностей развития. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического и 

речевого развития, и определяют особую логику построения учебного процесса. Особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА являются: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического и лечебно-профилактического режима; 

необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий, специального 

реабилитационного оборудования), обеспечивающих реализацию "обходных путей" 

обучения; 

индивидуализация обучения с учетом структуры и тяжести двигательного 

нарушения и вариативности их проявлений; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе коррекции двигательных и иных 

нарушений; 

комплексный характер психокоррекционных воздействий, осуществляемых с 

включением всех анализаторных систем, в том числе и двигательно-кинестического 

анализатора; 

предоставление при необходимости услуг ассистента-помощника, тьютора; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение спортивных кружков, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

направленных на коррекцию двигательных нарушений. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33ч.) 

Раздел 1. Диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

двигательного развития, имеющихся двигательных возможностей, сформированности 

общей моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности 

Подготовка места для проведения занятий в зависимости от вида работы и 

индивидуальных возможностей, размещение в классе (кабинете, спортивном зале) 

спортивного материала и оборудования. Формирование общего понятия о развитии 

двигательной активности. Улучшение развития опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем.  Развитие координации движений. Повышение 

работоспособности. Формирование контроля над положением головы и ее движениями. 

Развитие поворотов туловища. Развитие равновесия. Стимуляция самостоятельного 

передвижения и коррекция его нарушений. Развитие возможных активных движений. 
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Применение специальных приспособлений для развития двигательной активности. 

Проведение подвижных игр по развитию двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений 

Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения влияния 

патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса. Подбор позы и «рефлекс-

запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и интенсивность 

гиперкинезов являются минимальными.    Применение специальных приспособлений для 

фиксации конечностей и головы обучающегося. Формирование возрастных локомоторно-

статических функций и разнообразных двигательных навыков, необходимых в быту, 

образовательном процессе и трудовой деятельности. Проведение подвижных игр по 

развитию имеющихся двигательных возможностей и профилактики вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики 

Формирование общего понятия о развитие общей моторики. Расширение 

двигательного опыта. Развитие умения согласовывать движения различных частей тела, 

целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога. 

Применение специальных приспособлений для развития общей моторики. 

Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Развитие 

целенаправленности. выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в 

цель, ловля и бросание).  Проведение подвижных игр по развитию общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Отработка общей позы при 

письме и обучение среднему положению головы, поворотам и наклонам при строго 

определенном положении рук. Развитие зрительного контроля за движением рук в разных 

направлениях. Формирование правильного дифференцированного захвата предметов в 

зависимости от их размера, упругости, веса и других качеств. Развитие движений руки, 

формирование графических навыков. Развитие свободного движения правой руки при 

удержании предмета и в процессе различных манипуляций с ним. Выполнение 

специальных упражнений для развития зрительно– моторной координации (застежки, 

шнуровки). «Письмо» указательным пальцем, смоченным и краске, в альбоме. Массаж и 

пассивные упражнения кистей и пальцев рук.  

Применение специальных приспособлений для развития функции рук, в том числе 

мелкой моторики.  Проведение игр по развитию функции рук, в том числе мелкой моторики 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Формировать общего понятия о зрительно-моторной координации. Ориентировка в 

сторонах собственного тела: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; 

правой/левой части тела.  

Пространственная ориентировка на горизонтальной поверхности (центр, верх, низ, 

правая, левая сторона). Ориентировка на горизонтальной поверхности по инструкции 

педагога. Развитие тактильной чувствительности. Формирование ощущения от статических 

и динамических поз различных мелких частей лица и тела. Развитие способности к 

движению и осознание своего тела в пространстве. Улучшение баланса и координации 

движений Применение специальных приспособлений для развития ориентировки в 

пространстве для кинестетического и кинетического развития. Проведение игр по развитию 

зрительно-моторной координации и по кинестетическому и кинетическому развитию. 

Раздел 7. Диагностика 

Итоговая диагностика динамики двигательного развития в конце учебного года. 
1 КЛАСС (33ч.) 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1.  Диагностика. 
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Диагностика, направленная на изучение двигательного уровня развития, имеющихся 

двигательных возможностей, сформированности общей моторики, функциональных 

возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении 

обучабющегося в образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная 

диагностика осуществляется в соответствии с планом работы образовательной организации 

или по необходимости. Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Закрепление навыков ходьбы, коррекция дефектов походки, совершенствование 

координационных систем и функции равновесия.  Стимуляция самостоятельной ходьбы и 

коррекция ее нарушений.  Формирование контроля над положением головы и ее 

движениями. Развитие поворотов туловища. Развитие равновесия. Развитие возможных 

активных движений. Применение специальных приспособлений для развития двигательной 

активности. Проведение подвижных игр для развития двигательной активности 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. 

Коррекция патологических проявлений позно-тонических реакций. Контроль и 

координация движений. Нормализация мышечного тонуса. Тренировка отдельных 

элементов целостного двигательного акта. Применение специальных приспособлений для 

развития имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

Проведение подвижных игр для развития двигательных навыков и на профилактику 

вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Укрепление мышц и улучшение координации движений.  Совершенствование 

навыков ходьбы и бега. Развитие целенаправленности выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласование действий 

и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты).  Выполнение 

гимнастических упражнений различной сложности. Выполнение упражнений на 

улучшение баланса, координации, гибкости и силы мышц. Применение специальных 

приспособлений для развития общей моторики. Проведение подвижных игр для развития 

общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики. 

Проведение комплекса гимнастических упражнений для развития движений рук. 

Пальчиковая гимнастика. Обучение различным движениям пальцев рук, одновременным 

движениям пальцев рук и кисти. Воспроизведение и тренировка изолированных движений 

пальцев рук и кисти. Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Лепка. 

Конструирование фигур и предметов из частей. Специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей Применение специальных приспособлений для развития 

функции рук, в том числе мелкой моторики. Проведение игр для развития функции рук, в 

том числе мелкой моторики. Игры с крупной мозаикой, крупами и. др. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в сторонах тела: дифференциация правой/левой руки; правой/левой 

ноги; правой/левой части тела. Ориентировка в сторонах тела собеседника, распложенного 

напротив обучающегося. Определение расположения предметов в пространстве (справа – 

слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, 

назад). Пространственная ориентировка на горизонтальной поверхности. Кинестетическое 

и кинетическое развитие. Применение специальных приспособлений для развития 

зрительно-моторной координации. Проведение игр для развития зрительно-моторной 

координации и для кинестетического и кинетического развития. 
2 КЛАСС (34ч.) 
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Содержание коррекционного курса 

Раздел 1.  Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, 

имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей моторики, 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении 

обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика 

осуществляется в соответствии с планом работы образовательной организации или по 

необходимости. Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Обогащение двигательной деятельности. Формирование правильной осанки. 

Укрепление мышц туловища. Развитие равновесия. Стимуляция самостоятельной ходьбы и 

коррекция ее нарушений. Развитие возможных активных движений.  Применение 

специальных приспособлений для развития двигательной активности.  Проведение 

подвижных игр для развития двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. 

  Совершенствование правильного дыхания в различных исходных положениях и 

при выполнении движений. Развитие задержанных статокинетических рефлексов и 

устранения влияния патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса.   

Выполнение упражнений на укрепление, нормализацию мышц и сохранения подвижности 

суставов. Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Применение 

специальных приспособлений для развития имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. Проведение подвижных игр для развития 

имеющихся двигательных возможностей и на профилактику вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обходить их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. Обучение целенаправленным действиям по инструкции 

педагога. Развитие координации движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем).  

Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Выполнение упражнений 

на улучшение баланса, координации, гибкости и силы мышц. Применение специальных 

приспособлений для развития общей моторики. Проведение подвижных игр для развития 

общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики. 

Развитие моторики руки, формирование графических навыков. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением.  Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 

разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа 

с ножницами. Аппликация. Графический диктант. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Конструирование предметов из геометрических 

фигур (более 9 деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Применение специальных 

приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Проведение игр 

для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры с мозаикой, пазлами и. др. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования) Ориентировка на листе бумаги по инструкции педагога по 2-3 

признакам (верхний правый угол, нижний левый угол). Расположение плоскостных и 

объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Формирование 

ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, 

рот, пальцы), вербализация ощущений. Выполнение упражнений по заданию педагога, 
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обозначение словом положения различных частей тела. Применение специальных 

приспособлений для развития ориентировки в пространстве. Имитация движений и поз. 

Проведение игр для развития зрительно-моторной координации. 
3 КЛАСС (34ч.) 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1.   Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, 

имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей моторики, 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении 

обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика 

осуществляется в соответствии с планом работы образовательной организации или по 

необходимости. Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Стимуляция двигательной активности. Формирование контроля над положением 

головы и ее движениями. Развитие равновесия. Развитие координаций движений. Развитие 

возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой. Стимуляция 

самостоятельного передвижения и коррекции его нарушений.  Развитие силы и 

выносливости. Развитие гибкости и подвижности. Развитие возможных активных 

движений. Применение специальных приспособлений для развития двигательной 

активности. Проведение подвижных игр для развития двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. 

Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения влияния 

патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса.  Тренировка отдельных 

элементов целостного двигательного акта. Развитие и коррекция нарушенных 

двигательных функций. Включение формирующихся двигательных функций в 

повседневную двигательную активность. Предупреждение формирования вторичных 

двигательных стереотипов, вторичных патологических поз и положений. Применение 

специальных приспособлений для развития имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. Проведение подвижных игр для развития 

имеющихся двигательных возможностей и для профилактики вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Развитие координаций движений. Передвижение, бег, прыжки, лазанье и ползание 

как жизненно важные способы передвижения человека. Развитие согласованности 

движений с включением разных групп мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, 

обручем). Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения 

различных частей тела.  Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога. 

Применение специальных приспособлений для развития общей моторики.  Проведение 

подвижных игр для развития общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики. 

 Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). 

Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений.  Рисование. 

Оригами по показу, инструкции, схеме. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Составление из частей на разрезном наглядном 

материале (пазлы различной сложности). Применение специальных приспособлений для 
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развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Проведение игр для развития 

функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении, используя понятия «ближе» - «дальше»; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения.   Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Вербальное обозначение пространственных 

отношений с использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. 

Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 

Имитация животных, инсценирование .  Применение специальных приспособлений для 

развития зрительно-моторной координации и для кинестетического и кинетического 

развития.  Проведение игр для развития зрительно-моторной координации и 

кинестетического и кинетического развития 
4 КЛАСС (34ч.) 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, 

имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей моторики, 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении 

обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика 

осуществляется в соответствии с планом работы образовательной организации или по 

необходимости. Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Обогащение двигательной деятельности. Нормализация двигательной активности. 

Развитие равновесия. Содействие становлению и оптимальному проявлению 

статокинетических рефлексов. Развитие возможности удержания вертикальной позы и 

ходьбы с поддержкой. Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Развитие возможных активных движений. Улучшение развития опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Повышение 

работоспособности. Применение специальных приспособлений для развития двигательной 

активности. Проведение подвижных игр по развитию двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных возможных нарушений. 

Обучение подавлять проявление позно-тонических реакций, патологических 

синергий, синкинезий, гиперкинезов. Развитие задержанных статокинетических рефлексов 

и устранения влияния рефлексов. Тренировка отдельных элементов целостного 

двигательного акта. Включение формирующихся двигательных функций в повседневную 

двигательную активность обучающегося. Предупреждение формирования вторичных 

стереотипов, вторичных патологических поз и положений. Применение специальных 

приспособлений для развития имеющихся двигательных возможностей, профилактики 

вторичных нарушений. Проведение подвижных игр по развитию двигательных навыков и 

профилактики вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Коррекция дефектов статики и локомаций. Ходьба, бег, прыжки, как жизненно 

важные способы передвижения человека. Развитие согласованности движений с 

включением разных групп мышц при выполнении упражнений по инструкции педагога. 

Выполнение целенаправленных действий по инструкции педагога, опосредование в речи 

своей деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом.  Применение 

специальных приспособлений для развития общей моторики. Проведение подвижных игр 

по развитию общей моторики. 
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Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики. 

 Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). 

Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений.  Рисование. 

Оригами по показу, инструкции, схеме. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Составление из частей на разрезном наглядном 

материале (пазлы различной сложности). Применение специальных приспособлений для 

развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Проведение игр для развития 

функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры с сюжетной мозаикой 

 Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка 

мебели в кукольной комнате). Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём 

предметов, игрушек.     Развитие тактильной чувствительности. Сочетание движений и поз 

разных частей тела. Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, 

глиной. Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.).  Применение 

специальных приспособлений для развития зрительно-моторной координации и для 

кинестетического и кинетического развития Проведение игр по развитию зрительно-

моторной координации и по кинестетическому и кинетическому развитию. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. В основе предложенной 

системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии 

разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих 

двигательному развитию обучающего с НОДА. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА. 

Личностные результаты  

В центре рабочей программы НОО обучающихся с НОДА коррекционного курса 

"Двигательная коррекция" в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ   находится личностное 

развитие обучающихся с НОДА, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки. 

Возможные личностные результаты освоения курса обучающимися с НОДА могут 

включать: 

— развитие мотивации к занятиям по данному коррекционному курсу; 

— развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (необходимость пользоваться индивидуальными техническими 

средствами реабилитации для осуществления действий для передвижения и 

самообслуживания и др.); 
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— владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия в процессе занятий адаптивной физической культурой и 

спортом, во время спортивных соревнований; 

— развитие положительных свойств и качеств личности (доброжелательности, 

умения проявить сочувствие при чужих затруднениях и спортивных неудачах); 

— готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 

НОДА, их индивидуальных особых образовательных потребностей. Мониторинг позволит 

осуществить не только оценку достижения планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики коррекционного курса. В целях обеспечения своевременности и 

объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: первичную, промежуточную и итоговую диагностику. Для полноты оценки 

личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей) 

воспитывающих обучающихся с НОДА поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося с НОДА в 

овладении жизненными компетенциями 

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он носит 

коррекционную направленность, главной целью освоения курса «Двигательная коррекция» 

в совокупности с остальными курсами коррекционной области является успешное 

овладение АООП НОО ОВЗ.  

Результаты по программе индивидуальны для каждого обучающегося с НОДА и 

зависят от степени выраженности двигательных нарушений и сочетанности нарушений. 

Учебный материал носит вариативный характер и подбирается педагогом самостоятельно 

в зависимости от уровня двигательного развития, обучающегося с НОДА. Положительным 

результатом можно считать снижение объема необходимой помощи, расширение 

двигательных возможностей, развитие двигательной активности, снижение 

эмоционального напряжения и улучшение восприятия собственного тела, собственных 

двигательных возможностей,  расширение сферы жизненных компетенций. 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» рассчитана на пять лет 

и предназначена для организации и проведения коррекционно-развивающих 

логопедических занятий с обучающимися подготовительного и 1 – 4-х классов с НОДА с 
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легкой умственной отсталостью.  

Данная программа разработана для обучающихся с двигательными нарушениями, 

имеющих отклонения в речевом развитии в виде системного недоразвития речи разной 

степени выраженности (чаще – легкой) и дизартрических расстройств, а также нарушения 

познавательной деятельности; обучающиеся испытывают трудности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на своевременное 

выявление и максимально полное преодоление имеющихся нарушений речевого и 

познавательного развития у младших школьников с НОДА, а также их социальную 

адаптацию.  

Результативность и эффективность коррекционного курса выявляется путём 

комплексного логопедического диагностического обследования, проводимого 2 раза в год: 

до начала коррекционно-логопедической работы и после нее (в конце учебного года).  

В учебном плане на изучение коррекционного курса «Логопедические занятия» в 

начальной школе отводится в дополнительном и 1 классе – 33 часа в год, со 2 по 4 класс – 

34 часа в год (1 час в неделю при соответственно 33 и 34 учебных неделях). Программа 

рассчитана на 168 часов (за 5 лет).  

Коррекционный курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности 

на групповых/подгрупповых занятиях, а также (при необходимости) на индивидуальных 

коррекционно-логопедических занятиях. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Длительность занятий – 35 минут в дополнительном и 1 классе, 40 минут – во 2–4 классах.  

Цель коррекционного курса: разработка и реализация системы логопедической 

помощи обучающимся с НОДА с легкой умственной отсталостью в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

направленной на их коммуникативно-речевое развитие, а также коррекцию нарушений 

устной, письменной речи и познавательной деятельности для максимально полной 

социальной адаптации и дальнейшей социализации в обществе.  

Задачи реализации программы логопедической работы:  

1. Выявление речевых нарушений у обучающихся с НОДА.  

2. Развитие коммуникативных навыков: формирование различных форм общения, 

необходимых для жизни и процесса обучения. Развитие вербальной (устной) 

коммуникации в соответствии с индивидуальными возможностями обучающегося.  

3. Формирование и/или развитие устной речи и коррекция ее нарушений.  

• Формирование лексического строя речи (пассивного и активного словаря).  

• Формирование грамматического строя речи, коррекция его нарушений.  

• Формирование фонематических процессов.  

• Развитие произносительной стороны речи. Коррекция нарушений 

звукопроизношения, повышение общей разборчивости речи. Уменьшение степени 

проявления дизартрических (речедвигательных) расстройств. Развитие речевого 

дыхания, голоса, просодики, коррекция их нарушений; формирование синхронности 

речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.  

4. Формирование чтения и письма, коррекция их нарушений.  

• Формирование навыка чтения и осмысленного восприятия прочитанного.  

• Формирование графических навыков.  

5. Развитие жизненных компетенций ребенка.  

6. Формирование и/или развитие познавательной деятельности и коррекция ее нарушений 

(формирование мышления, уточнение и обогащение представлений об окружающем мире; 

развитие тактильно-кинестетического, зрительного и слухового восприятия, внимания, 

памяти, учебных навыков).  
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7. Развитие общей моторики, координации движений, функциональных возможностей 

движений кистей и пальцев рук, а также коррекция их нарушений.  

Программа логопедической работы предполагает своевременное выявление 

речевых нарушений у детей с НОДА, определение их особых образовательных 

потребностей; определение особенностей организации образовательного процесса для 

детей с НОДА в соответствии со структурой нарушений развития и степенью их 

выраженности, а также индивидуальными особенностями каждого ребёнка; осуществление 

дифференцированной логопедической помощи (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

и ППк).  

Направления работы учителя-логопеда 

1. Комплексная логопедическая диагностика нарушений речевого развития.  

• Проведение комплексного логопедического диагностического обследования два раза в 

год (до начала логопедической работы в первые две недели учебного года и после нее в 

конце учебного года).  

• Выявление уровня сформированности коммуникативных возможностей обучающегося 

(невербального и вербального общения).  

• Определение уровня речевого развития ребенка (с учетом возрастных и 

типологических особенностей).  

• Выявление уровня сформированности устной речи, механизма ее нарушений.  

• Выявление уровня сформированности письменной речи (позднее).  

• Определение места речевого нарушения в общей структуре нарушений развития.  

• Формулирование логопедического заключения с учетом структуры речевого 

нарушения, всех его проявлений.  

2. Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда.  

• Стимуляция речевого развития и коррекция его нарушений у детей с НОДА 

(формирование рече-языковых и речедвигательных средств, необходимых для 

осуществления полноценной речевой деятельности).  

• Формирование коммуникативных навыков (вербальных и невербальных средств 

общения). Осуществление коммуникативной направленности обучения (формирование и 

совершенствование коммуникативных и учебных умений и навыков, адекватных 

различным ситуациям учебной и внеучебной деятельности).  

• Создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии речи детей.  

3. Организационная деятельность учителя-логопеда.  

• Оформление по результатам обследования документации установленного образца 

(заполнение речевых карт, составление перспективных планов групповой и 

индивидуальной работы).  

• Осуществление комплектования детей на групповые/подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия в зависимости от однородности структуры нарушения (состав 

этих групп в течение года может меняться в зависимости от динамики дальнейшего 

речевого развития и индивидуальных темпов продвижения каждого обучающегося).  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, учителям, воспитателям.  

Особенности организации коррекционного курса 

Особенностью построения программы коррекционной работы логопеда является 

длительное непрерывное комплексное логопедическое сопровождение с учетом 

специфических вариативных особенностей развития различных групп обучающихся с 

НОДА, их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и с учетом данных ППк). Проводится постепенное 
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поэтапное закрепление коммуникативных и речевых средств в их устной, а позже 

письменной формах.  

Всем обучающимся с НОДА требуется:  

• специальная помощь при коррекции нарушений произносительной стороны речи 

(специфическими методами логопедического воздействия при дизартрических 

расстройствах);  

• специальная помощь в развитии средств вербальной и невербальной коммуникации, 

освоение умения использовать речь по максимально возможному спектру 

коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды.  

Коммуникативно-речевое развитие и коррекция речевых нарушений проводится 

параллельно с развитием познавательной деятельности. Речь обучающихся с НОДА 

формируется как целостная психическая функция, как средство формирования мышления.  

В связи с нарушением интеллекта, незрелостью мотивации к учебной деятельности, 

низким уровнем работоспособности и самостоятельности многих детей с НОДА очень 

важно использовать активные формы, методы и приёмы коррекционно-логопедической 

работы, а также интересный, красочный дидактический материал и средства наглядности. 

В процессе реализации коррекционного курса целесообразно использовать разнообразный 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий.  

Подбор заданий основан на степени возрастания сложности. Переход к новому 

материалу начинается после сформированности тех или иных коммуникативных и речевых 

умений и навыков.  

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА реализуется через 

специальные образовательные условия (специальные методы коррекции речедвигательных 

нарушений, пространственных и временных представлений, графо-моторных навыков, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционно-логопедических занятий).  

В связи с тем, что у большинства обучающихся с НОДА наблюдаются нарушения 

произносительной стороны речи в виде дизартрических расстройств, в процессе 

логопедических занятий (особенно индивидуальных) важно использовать специфические 

методы и приемы их коррекции (приемы дифференцированного логопедического массажа, 

особенно в области артикуляционной мускулатуры, кистей и пальцев рук; пассивную 

артикуляционную гимнастику; упражнения по развитию объема и качества произвольных 

активных артикуляционных движений; дыхательную и голосовую гимнастику). Также 

эффективными приемами коррекционного воздействия на речевую сферу детей являются 

специально созданные игровые ситуации и дидактические игры.  

На начальных этапах логопедических занятий (как групповых/подгрупповых, так и 

индивидуальных) проводится работа над гласными звуками (первого ряда), а также теми 

согласными звуками, произношение которых обычно не нарушено или их легче удается 

скорригировать (г, к, х, м, п, б, н, т, д, в, ф). Перечень и количество этих звуков возможно 

расширить с учетом индивидуального состояния звукопроизношения обучающихся каждой 

группы. Всегда в процессе логопедической работы с детьми с двигательными нарушениями 

целесообразно использовать максимально сохранные звуки.  

В процессе логопедической работы с обучающимися с НОДА очень важно развивать 

межанализаторную систему связей, задействуя зрительный, слуховой и особенно 

тактильно-кинестетический анализаторы. Например, при изучении букв для лучшего 

усвоения образа буквы целесообразно использовать следующие виды деятельности: 

конструирование буквы (выкладывание буквы из элементов – палочек, бусин, фасоли и т.д.) 

по контуру буквы с опорой на зрительный образец и без него; лепка буквы из пластилина, 

теста, глины; письмо буквы пальцем на песке, манке, в воздухе, на листе бумаги 

пальчиковыми красками и т.д.  
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Детям с двигательной патологией, особенно со значительными нарушениями 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, требуется длительное время для 

обводки элементов букв, самих букв, слогов, слов. Самостоятельное письмо долгое время 

для многих детей с НОДА остается недоступным или имеет значительные ограничения. 

Таких обучающихся рекомендуется учить писать печатными символами, а также 

использовать клавиатуру (клавиатурное письмо) и другие ассистивные технологии.  

По окончании периода обучения в каждом учебном году проводится оценка 

достижений каждого обучающегося (динамики его коммуникативного, речевого и 

познавательного развития, а также освоения образовательной программы). Анализ 

динамики общего развития и эффективности образовательной и коррекционно-

развивающей работы с ребенком осуществляется всеми специалистами сопровождения и 

учителями. По результатам различных заключений уточняются планы коррекционной 

работы (в том числе логопедической работы с обучающимися с НОДА).  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Сочетание различных вариантов нарушений основных линий развития и разная 

степень их выраженности при НОДА определяет возможность изменения содержания 

логопедической работы, последовательности изучения разделов и их наполнения, 

количества часов на усвоение этих разделов и тем.  

Тематика логопедических занятий, их содержательное (в том числе звуковое) 

наполнение могут варьировать. При этом возможности использования каждой темы 

различны. Любая программная тема может быть адаптирована с учетом уровня речевого и 

познавательного развития обучающегося и степени наполнения речевыми средствами. 

Некоторые темы могут быть удалены или, наоборот, добавлены. Это зависит от степени 

сохранности/выраженности нарушений различных компонентов речи и познавательной 

деятельности.  

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным; оно 

может меняться в зависимости от индивидуального темпа усвоения учебного материала 

каждым обучающимся.  

Подготовительный класс (33 часа) 

Раздел 1. Развитие речи. 

Слово. Предложение. Составление коротких предложений по вопросам. 

Составление предложений (по сюжетным картинкам).  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи. 

Слова, обозначающие предметы. Образование уменьшительно-ласкательных форм 

(существительных). Образование множественного числа (существительных).  

Деление слов на части.  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи. 

Звуки окружающей действительности. Их различение. Направление звука в 

пространстве (далеко-близко; справа-слева). Различение неречевых звуков по силе (громко-

тихо) и длительности (долго-кратко). Кто и как подает голос? Различение и распознавание 

речевых и неречевых звуков.  

Пространственные отношения предметов. Пространственная ориентировка на листе. 

Ориентация в пространстве. Выделение первого звука в слове (гласного, согласного). 

Выделение последнего (согласного) звука в слове.  

Умение слышать заданный звук в слове. Гласные звуки. Пропевание гласных. 

Согласные звуки. Различение гласных и согласных звуков. Определение количества звуков. 

Звук и буква А. Звук и буква У. Звук и буква О. Звук и буква Ы.  Звуки [А] и [У]; их 

дифференциация. Звуки и буквы А, У, О; их выделение и дифференциация. Звук и буква М. 

Дифференциация сходных по звучанию слов.  

Первый класс (33 часа) 

Раздел 1. Развитие речи. 
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Речь. Слово. Предложение. Составление предложения по сюжетной картинке. 

Составление короткого рассказа (сказки) из нескольких сюжетных картинок. Пересказ 

сказки.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи. 

Слова, обозначающие предметы.  

Слог. Слоговой состав слова. Деление слов на части (слоги). Составление слов из 

слогов.  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи. 

Звуки окружающей действительности. Неречевые и речевые звуки. Органы речи. 

Органы артикуляции. Выделение первого и последнего звука в слове. Определение места 

звука в слове (в начале, в конце, в середине).  

Звуки речи. Звуки и буквы. Гласные/согласные звуки и буквы. Звук [а]. Буква А, а. 

Звук [у]. Буква У, у. Дифференциация звуков [а], [у]. Звук [о]. Буква О, о. Звуки и буквы А, 

У, О. Звук [м]. Буква М, м. Звук [н]. Буква Н, н. Дифференциация звуков [м], [н]. Звук [ы]. 

Буква ы. Звук [и]. Буква И, и. Дифференциация звуков [ы], [и].  

Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звуки [м], [м`]; дифференциация 

звуков [м], [м`]. Звуки [н], [н`]; дифференциация звуков [н], [н`]. Звуки [п], [п`]; буква П, п. 

Звуки [т], [т`]; буква Т, т. Звуки [д], [д`]; буква Д, д.  

Второй класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие речи.  

Речь. Предложение. Слово. Составление короткого рассказа по серии сюжетных 

картинок. Диалог. Составление диалога на бытовые темы («знакомство»). Интонация.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи.  

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов. 

Использование слов, обозначающих действия предметов, в речи. Дифференциация слов, 

обозначающих предметы и действия предметов.  

Предлоги, обозначающие пространство (на, под, около). Предлоги, обозначающие 

направление (в, из, на).  

Слово и слог. Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных.  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи.  

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Звуки [а], [у], [о]; дифференциация 

звуков [а], [у], [о]. Буквы А, а; У, у; О, о. Звуки [ы], [и]; дифференциация звуков [ы], [и]. 

Буквы ы, И, и.  

Звук [й]. Буква Й, й. Звуки [а], [йа]. Дифференциация звуков [а], [йа]. Буквы А, а; Я, 

я. Звуки [э], [йэ]. Дифференциация звуков [э], [йэ]. Буквы Э, э; Е, е. Звуки [йо], [йу]. Буквы 

Ё, ё; Ю, ю. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами я, ё, ю, е, и. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Звуки [б], [п]; 

дифференциация звуков [б], [п]. Буквы Б, П. Звуки [в], [ф]; дифференциация звуков [в], [ф]. 

Буквы В, Ф. Звуки [г], [к]; дифференциация звуков [г], [к]. Буквы Г, К.  

Дифференциация твердых и мягких согласных. Звуки [с], [с`]. Буква С, с. Звуки [з], 

[з`]. Буква З, з. Дифференциация звуков [с], [з]. Звук [ц]. Буква Ц, ц. Звук [ш]. Буква Ш, ш. 

Звук [Ж]. Буква Ж, ж. Дифференциация звуков [ш], [ж].  

Дифференциация букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство (а-о, и-у, п-

т).  

Третий класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие речи.  

Диалог. Составление диалога на бытовые темы. Текст. Название. Составление 

рассказа по плану (с опорой на вопросы и картинки). Предложение. Порядок слов в 

предложении. Повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения. 

Распространение нераспространенных предложений.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи.  
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Слова, противоположные по значению. Слова, близкие по значению. Слова, 

обозначающие группу однородных предметов (обобщающие слова). Односложные, 

двусложные и трехсложные слова.  

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов. Слова, 

обозначающие признаки предметов. Слова, обозначающие предметы, признаки и действия 

предметов.  

Предлог. Предлоги пространственного и временного значения. Предлог. Предлоги 

целевые и образа действия.  

Деление слов на слоги. Ударение. Ударные и безударные слоги.  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи.  

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. 

Выделение и дифференциация гласных первого ряда. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами я, ё, ю, е, и.  

Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные звуки. Звуки [л], [л`]. Буква 

Л, л. Звуки [р], [р`]. Буква Р, р. Дифференциация звуков [л], [р]. Согласные звуки и буквы. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Дифференциация парных глухих и звонких согласных. 

Звук [щ]. Буква Щ, щ. Звук [ч]. Буква Ч, ч. Дифференциация звуков [щ], [ч] в слогах, словах, 

предложениях, в связной речи.  

Мягкий знак ь как показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова.  

Четвертый класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие речи.  

Речь. Текст. Предложение. Слово. Интонация. Диалог.  

Текст. Тема, основная мысль текста. Название. Части текста. Составление плана. 

Рассказ по плану. Корректировка текста с нарушенным порядком предложений.  

Речевой этикет в общении с людьми.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи.  

Лексическое значение слова. Смыслоразличительная роль ударения. Образование 

слов с помощью приставок. Образование слов с помощью суффиксов. Единственное и 

множественное число слов-предметов (существительных), использование в речи. 

Изменение слов-предметов по вопросам, использование в речи. Изменение слов-действий 

по вопросам, использование в речи. Изменение слов-признаков предметов по вопросам.  

Установление связи слов по вопросу в предложении. Согласование слов в 

предложении. Словосочетание. Составление словосочетаний.  

Замена слов-предметов личными местоимениями в начальной форме. Предлоги.  

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

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи.  

Дифференциация гласных первого и второго ряда. Обозначение мягкости согласных 

на письме посредством гласных я, ё, ю, е, и. Обозначение мягкости согласных на письме 

посредством мягкого знака Ь.  

Дифференциация парных согласных звуков по твёрдости-мягкости. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Дифференциация парных согласных звуков по звонкости-

глухости.  

Дифференциация оптически сходных прописных букв: с-е, о-с, л-и. 

Дифференциация кинетически сходных прописных букв: о-а, и-ш, и-у, п-т, П-Т, х-ж. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

Планируемые личностные результаты учитывают типологические и возрастные 

особенности обучающихся с НОДА и интеллектуальными нарушениями и возможности их 

личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности. 

Личностные результаты»: 
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- проявление интереса к социальному окружению и осмыслению своего места в нем;  

- практическое понимание и принятие своих социальных ролей – сын (дочь), ученик, 

одноклассник), отражение в ежедневном общении принятия соответствующих возрасту 

социальных ролей; формирование элементов совместной работы детей в паре;  

- положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения; 

- проявление доброжелательности, эмоциональной отзывчивости и взаимопомощи; 

проявление сопереживания к чувствам других людей (использование этикетных речевых 

оборотов в повседневной жизни); 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в социальном пространстве, обществе; 

- понимание и готовность к бережному отношению к природе. 

Предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

практическими коммуникативными и речевыми умениями.  

Подготовительный класс 

Планируемые предметные результаты после обучения в дополнительном классе:  

− Слушать и вслушиваться в обращенную речь взрослого.  

− Различать неречевые и речевые звуки.  

− Понимать и выполнять простые речевые инструкции.  

− Выделять по слову взрослого предметы, соотносить их с соответствующими картинками 

и называть их. Воспринимать и соотносить речь с изображением (выбирать картинку, 

соответствующую слову, предложению).  

− Знать и называть свои имя и фамилию, имена близких родственников, несколько имен 

одноклассников, имя и отчество учителя (по индивидуальным возможностям).  

− Выражать свои просьбы как можно более понятно для окружающих.  

− Формировать и развивать пассивный и активный словарь по темам календарно-

тематического планирования.  

− Различать и воспроизводить краткое и долгое произнесение гласных звуков.  

− Повторять по подобию отдельные слоги, слова.  

− Понимать простые грамматические категории: единственное и множественное число 

существительного, называть их.  

− Владеть основными обобщенными понятиями (понимать и называть).  

− Слушать небольшие сказки и рассказы, отвечать на вопросы (с опорой на картинки).  

− Употреблять «вежливые» слова, уметь здороваться, прощаться, благодарить.  

1 класс 

Планируемые предметные результаты после обучения в первом классе:  

− Вслушиваться в обращенную речь взрослого.  

− Различать и узнавать неречевые и речевые звуки.  

− Различать и воспроизводить звукоподражания.  

− Понимать и выполнять одно- и двухступенчатые инструкции (выполнять простые 

задания; особенно те, которые повторяются каждый день).  

− Соотносить предметы с их словесным обозначением, называть их. Понимать вопросы: 

«Кто это? Что это? У кого? Где?»  

− Знать и называть свое имя и фамилию, имена ближайших родственников, имя и отчество 

учителя, имена одноклассников.  

− Выражать свои просьбы как можно более понятно для окружающих.  

− Формировать и развивать пассивный и активный словарь по темам календарно-

тематического планирования.  

− Называть предметы и действия, соотносить их с картинками.  
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− Обобщать слова по основным лексическим темам.  

− Различать гласные и согласные звуки.  

− Соотносить образ буквы с ее звучанием.  

− Называть существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

− Слушать небольшие рассказы и сказки, отвечать на вопросы по прочитанному (с опорой 

на картинки и иллюстрации).  

− Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, употреблять вежливые 

слова.  

2 класс 

Планируемые предметные результаты после обучения во втором классе:  

− Выполнять различные речевые инструкции.  

− Знать и называть свое имя и фамилию, имена ближайших родственников, имена 

одноклассников.  

− Высказывать свои просьбы и желания понятно для окружающих.  

− Развивать пассивный и активный словарь по темам календарно-тематического 

планирования. 

− Участвовать в диалогах в различных речевых ситуациях.  

− Понимать содержание небольших сказок, рассказов и стихотворений, адекватно 

отвечать на вопросы.  

− Рассказывать на заданную тему (о себе, своей семье, погоде, времени года).  

− Передавать содержание текста по вопросам.  

− Выразительно произносить короткие стихотворения (с опорой на образец чтения 

учителя-логопеда).  

− Воспринимать и воспроизводить ритм простых усвоенных слов.  

− Выбирать правильные средства интонации (с опорой на образец речи учителя-логопеда).  

− Совместно составлять рассказы или сказки на различные темы с опорой на картинный 

материал или картинно-символический план.  

− Знать название букв алфавита.  

− Делить слова на слоги.  

− Знать признаки гласных и согласных звуков.  

− Выделять определенные звуки из слов (в начале, в конце слова), слышать, называть, 

показывать их в слове.  

− Подбирать и называть слова с заданным звуком.  

− Различать твердые и мягкие согласные.  

− Составлять словосочетания и/или предложения с предлогами, обозначающими 

пространство, направление.  

− Соблюдать правила речевого этикета. Использовать соответствующие этикетные слова 

и выражения при выполнении речевых действий (приветствия, прощания, извинения). 

Знать и соблюдать правила поведения в общественных местах.  

3 класс 

Планируемые предметные результаты после обучения в третьем классе:  

− Понимать и выполнять речевые инструкции, предложенные не только в устной, но и в 

письменной форме.  

− Правильно и понятно для окружающих выражать свои просьбы.  

− Развивать пассивный и активный словарь по темам календарно-тематического 

планирования. 

− Уметь сообщать сведения о себе: знать и называть свои имя и фамилию, имена своих 

родственников, адрес; объяснять, как можно дойти или доехать до школы.  
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− Участвовать в беседе, в диалогах на темы, связанные с жизненным опытом (своим и 

ближнего окружения).  

− Понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем-логопедом или в 

аудиозаписи. Слушать сказку или рассказ, понимать содержание, отвечать на вопросы по 

прочитанному, пересказывать (с опорой на картинный, символический и иной план).  

− Уметь составлять рассказ (с помощью учителя-логопеда). Воспроизводить составленный 

рассказ (с опорой на картинно-символический план).  

− Уметь анализировать слова по звуковому составу.  

− Различать гласные и согласные звуки, твердые-мягкие, звонкие-глухие согласные.  

− Определять количество слогов в слове (по количеству гласных), делить слова на слоги.  

− Определять количество слов в предложении.  

− Составлять предложения, исправлять нарушенный порядок слов в предложении.  

− Выразительно произносить короткие стихотворения (после его анализа).  

− Знать наизусть 1-2 коротких стихотворения.  

− Правильно употреблять вежливые слова, уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя соответствующие выражения.  

4 класс 

Планируемые предметные результаты после обучения в четвертом классе: 

− Понимать и выполнять различные речевые инструкции, предложенные не только в 

устной, но и в письменной форме. Развивать навык самостоятельно давать речевые 

инструкции другим детям на темы, близкие обучающимся.  

− Правильно и понятно для окружающих выражать свои просьбы.  

− Развивать пассивный и активный словарь по темам календарно-тематического 

планирования.  

− Активно участвовать в диалогах.  

− Воспринимать на слух небольшие сказки, рассказы и стихотворения. Понимать 

содержание небольших сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на вопросы учителя-

логопеда по их содержанию (с опорой на иллюстративный материал).  

− Составлять рассказы и сказки (вместе с учителем-логопедом, с другими обучающимися) 

с опорой на картинный материал или картинно-символический план.  

− Уметь пользоваться различными средствами интонации.  

− Уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове).  

− Составлять и распространять предложения.  

− Ставить знаки препинания в конце предложения.  

− Распространять предложения по моделям (с предлогами). Правильно употреблять 

предлоги. 

− Владеть практическими способами словообразования и словоизменения. 

− Правильно читать вслух целыми словами или по слогам. 

− Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями. 

− Знать наизусть 2-3 стихотворения.  

− Выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения.  

Комплексная абилитация 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 
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культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической 

культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

 

2.2.3 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в 

процессе всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах 
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более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося 

как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к 

принятию новой роли "ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением 

образовательной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, 

одноклассника, друга, способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное 

отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель-ученик", "ученик-ученик", 

"ученик-класс", "учитель-класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

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

начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия других обучающихся; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 
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устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

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

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов в виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем 

конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует 

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему 

оценки: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школа самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.4 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 
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поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры 

(1I) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры  

1 класс  - 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры  

1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
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об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя оранизацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития 

общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся 

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
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истории России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

I класс-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 
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Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В рекреациях школы, классах организованы подпространства, позволяющие 

обучающимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы;  

проводить общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

прослеживать связи школы с социальными партнерами;  

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. Предполагается создание социально открытого пространства, в котором педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

нравственного примера педагога; 

социально-педагогического партнёрства; 

индивидуально-личностного развития ребёнка; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания. 

Содержание программы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания на начальном 

уровне образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания. 

4. Программа совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

При определении целей воспитания, основывающихся на системе ценностей, очень 

важны гармоничная связь,  взаимодополняемость и соблюдение разумного баланса между 

традиционными российскими национальными ценностями и общечеловеческими.  

Преодоление этого противоречия возможно с позиций подхода, основанного на идее 

поликультурности – сохранения многообразия культур при принятии большинством людей 

общих базовых ценностей  Присвоение каждой ценности из общей системы – это 

конкретная задача образовательного процесса. Поэтому перечень задач мы соотносим с 

перечнем основных ценностей:  

общественных, регулирующих поведение людей,  

личностных, образующих духовный мир конкретного человека.   

Личностные ценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, 

другим людям как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей 

ценности. Ценность жизни лежит также в основе подлинного экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 

любви.  

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой 

ценностью гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и 

правила межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, 

сохранение и приумножение ее богатства.  

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе природных и социальных явлений. Формирование приоритетности 

знания, ценности познания, установления истины является одной из важных задач 

образования. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства.  

Общественные ценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, 

доверительного отношения к семье. Семья служит моделью этих отношений и сама 

целенаправленно формирует их, организуя и направляя познавательную творческую 

активность ребенка в предметных, сюжетных и ролевых играх. Семья создает атмосферу 

свободного творческого развития ребенка. В семье формируется отношение человека к 

себе: его самооценка на основе оценки взрослых. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Включение ребенка в 

непосредственное бытовое обслуживание себя, помощь другим формирует основные 

трудовые действия, создает предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает 

привычку трудового взаимодействия. Одно из основных правил воспитания трудолюбия – 

стимулирование и поощрение труда ребенка. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка 
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играет его учебная деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект 

организованной, целенаправленной деятельности.  

Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности  основывается на 

понимании цели воспитания как воспитания свободы.  Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного 

правового воспитания в школе. Воспитание уважения ребенка к этим правам начинается в 

раннем дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства признания и принятия 

другого человека как личности. 

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние 

принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека. Гражданственность 

означает знание законов, регулирующих общественные отношения в стране, понимание их 

роли в развитии общества и обязанность их соблюдения. 

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем 

гражданского воспитания. Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к ее 

истории, готовность защищать Родину от любых посягательств, служить ей.  

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек – 

не только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к многообразию 

их культур.  

Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

видятся как присвоение школьниками определенной системы ценностей, которую можно 

представить в виде таблиц «Общественные ценности» и «Личностные ценности».  

Общественные ценности, регулирующие поведение людей 

патриотизм (Любовь к «своим» (к близким, к классу, друзьям и т.д.), любовь к 

России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни). 

Личностные ценности, образующие духовный мир человека 

(идеалы, убеждения) 

человек (личность) (человеческая жизнь, добро, свобода личности, честь и 

достоинство, духовная безопасность (добрый человек в  мире, где есть зло). 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 

Основные направления Ценности 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству;  

свободы выбора и признание закона и 

правопорядка;  

мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность 

мира - как принципа жизни;  

добра, справедливости, милосердия,  чести, 

достоинства;  

свобода совести и вероисповедания;  

толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

ценность труда и творчества; 

ценность познания мира;  

ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4 Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших;  

ценность здоровья (физического, нравственного 

и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

планета Земля – общий дом для всех жителей 

Земли;  

 природы, родной земли, родной природы, 

заповедной природы;  

ответственность человека за окружающую среду. 
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6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

дар слова,   

красоты в различных её проявлениях.  

труда – как условия достижения мастерства; 

творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, а также 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

 Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

Модули программы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

1 модуль: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Реализация модуля осуществляется по следующим направлениям работы: 

1. В школе ежегодно проводится месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества, в ходе которого 

организуются торжественные мероприятия, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных войн, военно-

спортивные соревнования. 

2. Особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным Дням воинской славы, 

установленным Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» 

от 13.03.1995 № 32-Ф3: снятия блокады 

города Ленинграда (27 января), годовщине разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля), Дню защитника Отечества (23 

февраля) и памятным датам России: Дню российского студенчества (25 января), Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля). 

3. Участие во Всероссийских акциях:  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В этот день коллектив школы по 

доброй воле носит Георгиевскую ленточку, публично демонстрируя свое уважение к 

воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. 

Всероссийская акция «Письмо Победы». Обучающие нашей школы под 

руководством педагогов пишут письма ветеранам. Ребята выражают слова благодарности 

и признательности  своим прадедам и дедам за мирное небо над головой, за то, что они 

живут. 
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Всероссийский флэшмоб «День Победы». Коллективное исполнение песни «День 

Победы» звучит в ходе общешкольного мероприятия. 

Всероссийская акция «Народная Победа» (Стена памяти). В ходе акции проходит 

поиск и сбор  информации о близких, которые были участниками войны 1941-45 гг. Данная 

информация оформляется на тематическом стенде в рекреации школы.  

4. Проведение традиционных мероприятий: «1 Сентября!», «День Учителя»,  «День 

защитника Отечества», «9 мая». 

5. Проведение мероприятий по изучению государственной символики России, своего 

города, края,  героическими страницами истории страны. 

6. Тематические библиотечные выставки. 

7. Экскурсионная работа. 

8. Творческие конкурсы: организация и проведение выставок детского рисунка, 

плаката, листовок, буклетов по патриотическому, гражданскому  воспитанию. 

9. Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, реализующих программы 

патриотического воспитания школьников. 

10. Формирование комплекта литературы патриотической направленности для 

библиотеки школы. 

11. Обновление мобильных стендов «Государственная символика», «Мои права и 

обязанности» 

12. Изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

13. Показ видеофильмов, роликов  в рамках реализации программы. 

14. Осуществление мониторинга результативности  реализации Программы по 

патриотическому и гражданскому воспитанию. 

При проведении мероприятий используется воспитательный потенциал 

истории, литературы и других учебных предметов, фонды музеев и 

библиотек города Барнаула, активно привлекаются ветеранские общественные 

организации, учреждения культуры и спорта, являющиеся исполнителями долгосрочной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае».  

Формы мероприятий 

классные и воспитательские часы общения, 

уроки мужества, экскурсии, заочные путешествия, 

встречи с ветеранами всех воин, 

беседы, 

просмотры телепередач, фильмов, 

праздники, 

подготовка презентаций, 

написание творческих работ (сочинений, стихов), 

творческие конкурсы, 

изготовление подарков для ветеранов, 

библиотечные выставки, 

празднование дней боевой славы и другие. 

1-4 классы 

Задачи:  

Сформировать у детей представления о понятии «Родина». 

Познакомить с традиционными народными праздниками и обычаями. 
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Сформировать представления о собственном «Я», «Я» и мой дом», «Я» и мои 

родные», «Я» и мое имя». 

Научить детей устанавливать простые родственные связи между людьми. 

Сориентировать детей на гармоничные взаимодействия всех поколений в семье 

(дети, бабушки, родители). 

Тематика занятий и классных часов:  

1.Город, улица, дом - моя Родина. 

2. Родина как место, где человек родился и познал счастье жизни. 

3.Праздники (Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества и т. д.) 

4.Забота о Родине. 

5.Что такое «семья». 

6.Вся семья вместе, так душа на месте. 

Воспитанники должны знать:  

Название страны, города, улицы и т. п. 

Традиционные праздники и обычаи русского народа. 

 

Диагностический материал 

Диагностика по методике д.п.н. КГПУ М.И. Шиловой. 

Основные 

отношения 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до 

нулевого уровня) 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает 

об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение 

своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и 

поддержке со стороны  воспитателей; 

0 - не принимает участия в делах  

4. Забота о школе-

интернате 

3 - участвует в делах  школы-интерната и привлекает к этому других 
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2 - испытывает гордость за свою школу-интернат, участвует в делах школы-

интерната; 

1 - в делах школы-интерната участвует при побуждении; 

0 - в делах школы-интерната не участвует. 

 

Высокий уровень (9 - 12 баллов) – наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной 

общественной, гражданской позиции. 

Средний уровень (5 – 8 баллов) – свойственны самостоятельность, проявления 

самореализации и самоорганизации, хотя общественная позиция еще не проявляется. 

Низкий уровень (0 - 4  баллов) – представляется слабым, еще неустойчивым опытом 

положительного поведения,  которое регулируется в основном требованиями старших и 

другими внешними стимулами и побудителями. 

Конечным результатом реализации модуля должны стать активная гражданская 

позиция и патриотизм обучающихся с ОВЗ, как основа личности  гражданина России. 

Модуль отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

 

Модуль 2: Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  

единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании обучающихся 

и воспитанников; 

учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

духовно-нравственного развития и воспитания; 

приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

развитие интереса к человеку как высшей ценности; 

расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 

обостренным вниманием к чужой беде; 

умение совершать нравственные поступки; 

стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

соблюдение и сохранение школьных традиций. 

Творческая деятельность:  

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

День матери. 
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Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

«Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

Беседы «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему 

важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»; Интеллектуальная 

дуэль. 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный правилам поведения в школе. 

Конкурс плакатов, рисунков. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

КТД «Новогодний праздник». 

Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

Акция «Помогай ветеранам». 

Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

праздник «Всё это русское, родное» (традиции календарных праздников»; «Широкая 

Масленица», «Рождество Христово»;  

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским 

фольклором (пословицами и поговорками): 

Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др.; «Русские 

народные пословицы и поговорки». 

Классные и воспитательские часы, беседы: 

«Давайте жить дружно». 

 «Голубая планета Земля». 

«В человеке должно быть все прекрасно…». 

«Правила поведения в общественных местах». 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

«Отношение к школе и ее имуществу». 

«Кто много читает, тот много знает». 

«Я люблю маму милую свою». 

 «Этикет и мы! Проблема разговорной речи». 

«Маленькое дело лучше большого безделья». 

«Книга – лучший друг». 

«С кого можно брать пример». 

«Самолюб – никому не люб». 

Игровая деятельность 

Работа с родителями: 

Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные 

темы. 

(Посещение Молодежного театра Алтая, Алтайского краевого драматического 

театра и др.)  

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 
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 Воспитательные технологии: 

беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с 

религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 

акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты и  

презентации. 

Мониторинг 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Метод ранжирования. 

Методика «Репка». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

Модуль 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и 

умений. 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

получение элементарного представления об основных профессиях; 

развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности; 

развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением 

родителей разных профессий: 

«Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных 

ценностей». 

«Воспитываю себя сам». 

«Деньги в доме – результат труда родителей». 

«Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

«Мамин праздник». 

«Хлеб – всему голова». 

Акция «Мастерская Деда Мороза». 

Выставки декоративно-прикладного творчества. 
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Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

«Все профессии важны». 

«Ученье – труд». 

«Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

«Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Игровая деятельность: 

Игровые ситуации: 

«Самообслуживание в семье и школе». 

«Воспитывай самостоятельность». 

«Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция 

«Чистота вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская 

Деда Мороза»; оформление класса к Новому году). 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, учебные заведения,  

общественные места: 

«Какие бывают виды труда». 

«Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

Работа в кружках и спортивных секциях, клубах. 

Природоохранительная деятельность. 

Сотрудничество с ЦЗН г. Барнаула (трудоустройство несовершеннолетних). 

Экскурсии на предприятия города. 

Посещение Ярмарки вакансий. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в  учебных заведениях г. Барнаула и Алтайского 

края. 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект 

«Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, 

социальное творчество. 

Модуль 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

«Как видит и отображает мир художник». 

«В мире красоты музыкальных звуков». 

Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору 

обучающихся). 

Беседа-размышление: 

«Кого мы называем добрыми?». 

«Все, что волшебно, то манит» и др. 

развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

Этическая беседа: 

«Симпатия и антипатия». 

«Чувства». 

Творческие конкурсы:  

«А ну-ка мальчики!». 

«А ну-ка, девочки!». 

Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение 

конкурсов и фестивалей народной музыки, посещение Саратовской консерватории, 

проведение выставок, конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, 

акции, КТД. 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ № 89». 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся школа-интернат может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности.  

МБОУ «СОШ № 89»., обеспечивая образовательный процесс и реальное взаимодействие 

ребёнка, родителей и социума, стремится к активному диалогу и широкому взаимодействию с 

семьёй ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Только при условии существования тесного деятельного союза с семьей ребенка, 

возможно, осуществлять его адаптацию и интеграцию в общество, развивать духовный мир, 

формировать готовность к самостоятельной жизни, к выбору в пользу нравственных 

ценностей.  
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Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка выстраиваются в 

соответствии с задачами, стоящими перед образовательной организацией, в направлении 

наиболее полной их реализации для полноценного формирования личности ребенка, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

В рамках реализации данной программы сотрудничество образовательной организации и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется в 

следующих направлениях: 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), как 

действенного фактора духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию 

деятельности «Родительского лектория».  

В рамках «Родительского лектория» осуществляется система мероприятий по 

педагогическому просвещению родителей: родительские конференции, тематические 

расширенные педагогические советы, родительский лекторий, выпуск информационных и 

методических материалов, публичных докладов школы по итогам работы за год, встреча за 

круглым столом с представителями государственных, общественных, традиционных 

религиозных организаций, вечер вопросов и ответов; 

совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) путем организации совместных  мероприятий, праздников, акций; 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями, привлечение их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизация деятельности родительских комитетов 

классных коллективов обучающихся, организация и проведение совместных школьных 

мероприятий, акций. 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 
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развития обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует 

работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы школы-

интерната. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и  т. п.), первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

I класс-IV классы: 
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положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

 

2.2.6 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни направлена на вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общес-

тва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать пре-

дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, мате-

риального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходим из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать 

своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это 

не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

спроектирована в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организована по 

следующим направлениям: 

1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4.Работа с родителями (законными представителями). 

5.Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 
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1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит 

таким учебным предметам как «Адаптивная физическая культура», «Мир природы и 

человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

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

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 

с позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  
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умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Особое внимание уделяется соблюдению охранительного режима, дозировки 

нагрузки, проведению динамических пауз, физкультминуток на уроке, организации 

прогулок, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

В школе предусмотрены:  

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в 

школе и дома. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индиви-

дуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

региона проживания. 

При реализации программы учитывается, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. В связи с этим предусмотрена  система мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 

ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная практика, 

спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические 

беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, 

походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формиро-

вания безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.) 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
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(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологической культуры и здорового образа жизни (экологическое воспитание) 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

В ходе внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности:  

бесед, просмотра 

учебных фильмов «Мой 

край», «Растения нашей 

местности». 

Ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни. 
 

Получение первоначального 

опыта эмоционально - 

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

В ходе экскурсий, 

прогулок. 
 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты – уборка территории 

школы, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка пришкольной территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Бережное отношение к 

растениям и животным. 

  

Усвоение позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой  

Расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных 

и растениях, участие в 

экологической деятельности 

(проект «Комфорт и уют пусть 

на улице у нас живут») 

Воспитательные технологии: 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить 

несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии:  

Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в 

соответствии с регламентациями СанПиНов.  

Проведение прививок.  

Наличие в школе медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи и 

школьникам и педагогам, проведение занятий в спецгруппе.  
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Физкультурно-оздоровительные технологии:  

Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  

Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей.  

Обустройство пришкольной территории.  

Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается проведением занятий, 

инструктажей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии  

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность приемов, 

форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как 

качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  

Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере 

нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать 

стрессогенные воздействия.  

Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, 

особенно в весенний период. 

Функции различных категорий работников школы 

1.Функции  медицинской службы школы: 

проведение диспансеризации обучающихся, воспитанников школы; 

медосмотр обучающихся, воспитанников школы, определение уровня физического 

здоровья; 

выявление обучающихся, воспитанников учащихся специальной медицинской  

группы 

2.Функции администрации: 

общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

организация и контроль уроков физкультуры; 

обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 

организация работы классных руководителей, воспитателей  по программе 

здоровьесбережения  и ее контроль; 

организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 

организация работы психологической службы в школе. 

3.Функции классного руководителя, воспитателя: 

санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний обучающихся, воспитанников; 
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организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения; 

организация и проведение профилактической работы с родителями; 

организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, медработниками, наркологами; 

организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

организация и проведение диагностик уровня и качества знаний обучающихся, 

воспитанников правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье-

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.2.6 Программа внеурочной деятельности 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 
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формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса  

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 
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Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №89» 

могут быть следующие:  

учебные курсы и факультативы;  

художественные, музыкальные и спортивные студии;  

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования;  

общественно полезные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности могут принимать участие все 

педагогические работники МБОУ «СОШ №89» (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и другие). 

 

2.2.8 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
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обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89 с 

углубленным изучением отдельных предметов» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89 

с углубленным изучением отдельных предметов» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89 

с углубленным изучением отдельных предметов» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
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Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №89» осуществляет образовательный процесс согласно 
лицензии и Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая 
общедоступность и качество дошкольного, начального, основного и среднего общего 
образования. 

МБОУ «СОШ №89» расположено в Ленинском районе города Барнаула, который  
отличается развитой социальной инфраструктурой.  В районе расположены 
образовательные, социальные, молодежные и культурные учреждения, что позволяет 
привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 
направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

МБОУ «СОШ №89» - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и 
в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 
котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к 
современному и инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации 
на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные 
модели Учреждения построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители 
становятся активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных 
событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой 
карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания 
человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В Учреждении 
организована  методическая деятельность над совершенствованием всех уровней 
образования, которая развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  а также 
успешно осваивает и вводит в практику работы  современные тенденции образования.  

Приоритетными формами организации воспитательного процесса  в Учреждении 
следующие  детско-взрослые объединения: 

- детский волонтерский отряд «Вместе»; 
- ДПО «Союз горящих сердец» 
- клуб молодого избирателя «Альтернатива»; 
- школьный музей им.К.Г.Жукова 
Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия  всех участников образовательных отношений (педагогов, учащихся и их 
родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Учреждении 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в  Учреждении являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы Учреждения являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 

- в Учреждении создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги Учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Учреждении является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В Учреждении целенаправленно происходит моделирование воспитательных 
систем класса, зарождаются   школьные традиции. Педагоги Учреждения ориентированы 
на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 
иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений. Учреждение расширяет воспитательное пространство, активно 
взаимодействует с социальными партнерами: родителями, учреждениями культуры, 
спорта, другими образовательными организациями микрорайона, города, края. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе 

планируются и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы 

воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) и другое). 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 
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максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Реализация школьными  педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию  на целевые приоритеты, связанны возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 



181 

 

 

предмета проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 
- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково - 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

2. Внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-  оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия Учреждения состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для 
них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 
развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 
оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в Учреждении реализуется через организацию 
воспитательной работы классных руководителей, учителей физической культуры, педагога-
психолога, учителя-логопеда, старшей вожатой, социального педагога и др. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который 
в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 
психологической службой Учреждения; 
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организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. Преимущества 
оптимизационной модели: 

минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

Учреждения. 
Дополнительное образование в Учреждении организовано через работу 

объединений дополнительного образования в рамках сотрудничества с МБУ ДО ЦРТДиЮ 
Ленинского района, МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Память 
«Пост№1», МБУ ДО «ГСЮН», МБУ ДО «БГСЮТ», МБУ ДО «ДЮСШ №3», КГОУ ДО «Алтайский 
краевой детско-юношеский центр». 

Дополнительное образование в Учреждении: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

- дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по

 силам, интересам и в индивидуальном темпе, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива, 

- позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний, 

- позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 
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выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их положении 

в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 
Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа  
с классом  

- Инициирование и поддержка 
участия класса в общешкольных 
проектах и мероприятиях, 
оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, выбор 
актива класса (распределение 
обязанностей по секторам), 
проведении и анализе;  

- выработка совместно со 
школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, 
которым они должны следовать 
в Учреждении  сплочение 
коллектива класса  

- организация интересных и 

- выбор актива класса 
(распределение 
обязанностей по 
секторам), проведении и 
анализе;  

-  выработка совместно со 
школьниками законов 
класса, помогающих 
детям освоить нормы и 
правила общения, 
которым они должны 
следовать в Учреждении;  

-  сплочение коллектива 
класса; 

-  организация интересных 
и полезных для 



184 

 

 

полезных для личностного 
развития ребенка совместных 
дел с учащимися вверенного ему 
класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-
нравственной творческой, 
профориентационной направ-
ленности), позволяющие с одной 
стороны - вовлечь в них детей с 
самыми разными 
потребностями и тем самым 
дать им возможность 
самореализоваться в них, а с 
другой - установить и упрочить 
доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе;  

-  проведение классных часов как 
часов плодотворного и 
доверительного общения 
педагога и школьников, 
основанных на принципах 
уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого 
ребенка в беседе, 
предоставления школьникам 
возможности обсуждения и 
принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды 
для общения. 

личностного развития 
ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного 
ему класса 
(познавательной, 
трудовой, спортивно-
оздоровительной, 
духовно-нравственной 
творческой, 
профориентационной 
направленности), 
позволяющие с одной 
стороны, - вовлечь в них 
детей с самыми разными 
потребностями и тем 
самым дать им 
возможность 
самореализоваться в них, 
а с другой, - установить и 
упрочить доверительные 
отношения с учащимися 
класса, стать для них 
значимым взрослым, 
задающим образцы 
поведения в обществе;  

-  проведение классных 
часов как часов 
плодотворного и 
доверительного общения 
педагога и школьников, 
основанных на принципах 
уважительного отно-
шения к личности 
ребенка, поддержки 
активной позиции 
каждого ребенка в беседе, 
предоставления 
школьникам возможности 
обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой 
проблеме, создания 
благоприятной среды для 
общения; членов актива 
органа ученического 
самоуправления; 
планиро-вание 
общеклассных дел;  

- игры и тренинги на 
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сплочение и командо-
образование; однод-
невные и многодневные 
походы и экскурсии, 
организуемые классными 
руководителями и 
родителями; организация 
праздников, вечеров 
досуга.  

Индивидуальная 

работа с учащимися 
- изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса; 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса, 

направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных 

неформальных бесед с 

необходимой помощи     детям      в      

их      подготовке, классным 

руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года 

- вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

- поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

однок-лассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.) 

- коррекция поведения ребенка 

- через наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих 

ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

органи-зуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед классного руково-

дителя с родителями 

школьников, с препо-

дающими в его классе 

учителями, а также - со 

школьным психологом - 

через частные беседы с 

ним, его родителями или 

законными 

представителями, с 

другими учащимися 

класса; через включение в 

проводимые школьным 

психологом тренинги 

общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающими   в 

классе 

- привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

- Регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями- 

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 
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объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

предупреждение  и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися, участие в 

заседаниях школьной 

Службы медиации; 

- проведение МО 

классных руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

  

- Регулярное 

информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников 

или их законным представителям 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией  

Учреждения и учителями- 

предметниками. 

- организация роди-

тельских собраний, 

происходящих режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания школь-

ников; 

- создание и органи-

зация работы  

Совета родителей 

классов, участвующих в 

управлении образо-

вательной организацией и 

решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов 

семей учащихся к 

организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и школы. 
В МБОУ «СОШ №89» функционируют МО классных руководителей. Методическая 

работа ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так важны 
для всего как образовательного, так и воспитательного процессов.  

Методические объединения классных руководителей - структурное 
подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 
координирующее научно - методическую и организационную работу классных 
руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического 
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мастерства каждого классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

- осваивать классным   руководителям   новые   подходы   к   оценке   

образовательных достижений учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в 

т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать   работу по   накоплению   и   обобщению   

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему научно - 

практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу 

для моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса;  

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные 

мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогических работников за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 
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наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 
Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает уникальность   

воспитательной системы Учреждения, в основе которой находится продуктивно-трудовая 
деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их 
гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Мероприятия формы 

Внешкольный уровень 
- проекты - совместно разрабатываемые и    

реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума; 

- открытые дискуссионные площадки. 

Сетевые  проекты - комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, 

общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках 

которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся 

жизни Учреждения, города, страны; 

 

- проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с социальными 

партнерами и с семьями учащихся 

культурно-массовые мероприятия, 

которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и 

включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- акции, проекты, фестивали, форумы; 

- онлайн-конференции, день 

открытых дверей; 

- спортивные  состязания, 

праздники, представления; 

- открытые уроки, декады,   

Школьный уровень 
- общешкольные дела, связанные с 

развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности 

общешкольные дела, направленные на 

усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции  

-торжественные линейки в рамках 

празднования памятных дата в 

соответствии с ежегодным календарем 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

Памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

-общешкольные праздники 
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- фестивали; 

- научно-практическая 

конференция, олимпиады; 

- классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки 

мужества, направленные на 

формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и 

нетерпимости, доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного  поведения; 

- цикл мероприятий, посвящённых 

Дню Победы (музейные гостиные, 

«уроки мужества», участие учащихся в 

Почетном карауле «Пост №1», акции 

«Бессмертный полк»; выставки 

рисунков, конкурс чтецов), 

направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам; 

- реализация плана мероприятий по 

присвоению городу Барнаулу почетного 

звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести» в 2021 году 

Оформление интерьера школьных 

помещений  

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День учителя, День Победы), лагерь 

дневного пребывания, уголок 

безопасности 

Размещение на стендах Учреждения 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

учащихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные 

стенды «Куда пойти учиться?», «Сдаем 

ГТО», «Наши достижения», «Наши 

праздники и будни», «Новости начальной 

школы» и др. 

Событийный дизайн (оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий)  

 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п) 
на уровне классов 

- на уровне начального общего 

образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

- издание стенгазеты о жизни класса, 

сотрудничество со школьной газетой; 

- «Посвящение в первоклассники и  

пятиклассники» - торжественная 
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познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц 

- на уровне основного и среднего 

образования - через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

-  создание и реализации детско-

взрослых проектов. 

церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового   

социального статуса - школьника; 

- «Прощание с Букварем» - традиционная 

церемония в первых классах; 

- День именинника - дело, направленное 

на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу 

через проведение различных конкурсов; 

- классные часы в рамках празднования 

памятных дата в соответствии с 

ежегодным календарем образовательных  

событий, приуроченных к 

государственным и национальным           

праздникам 

Российской Федерации, памятным датам 

и событиям российской истории и 

культуры; 

- классные праздники. 
на индивидуальном уровне 

- вовлечение каждого ребенка в 

ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей где 

распределяются зоны ответственности; 

- оказание индивидуальной помощи и 

коррекция поведения ребенка;  

- создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня. 

- поручение; 

- включение       ребенка в совместную 

работу с другими детьми, которые могли 

бы стать примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной

 фрагмент общей работы; 

 организацию разновозрастного 

наставничества; помощь в

 подготовке конкурсных 

 материалов, проектов, создание 

портфолио 

 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогическими работниками по изучаемым в школе учебным предметам, 

курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 



191 

 

 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением отдельных предметов» 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогических работников и 

обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 89 с углубленным изучением отдельных предметов» (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 



192 

 

 

создание и поддержание в вестибюле, библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе 

с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических 

работников, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей 

(законных представителей), на которых они могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться 

опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 
Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 
компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 
своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 
психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 
организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе; 
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- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно- 

оздоровительную деятельность; 

- презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 

и родительского лектория; 

- совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого- 

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям); 

- помощь родителям и детям с ОВЗ, детям-инвалидам (изучение семей и условий 

семейного воспитания); 

- работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в 

рамках следующих направлений: 

Формы  работы Мероприятия Реализация мероприятий 

групповая - включение родителей процесс 

управления образованием;  

- информирование родителей о  

состоянии обучения; 

 - консультативная помощь; 

- включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга; 

- диагностика, мониторинг. 

-работа классных Советов 

родителей, Совета родителей 

Учреждения; 

-психолого-педагогические 

консультации специалистов 

школы (социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-

логопед, администрация);  

- родительские собрания 

(основные организационные  

вопросы работы Учреждения: 

подведение  итогов 

посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского 

травматизма, профилактика 

правонарушений, организация 

горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и 

др.). 

- работа классных Советов 

родителей, школьного Совета     

родителей; 

- анкетирование. 

 

индивидуальная - информирование родителей о 

успеваемости, поведении 

учащихся в школе и на уроках; 

- индивидуальные консультации 

с учителями-предметниками, 

специалистами ППМС; 

 -психолого - педагогическое    

сопровождение; 

- помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

- работа классных руково-

дителей с дневниками 

обучающихся, индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей организация 

психолого-педагогического 

просвещения, работа комиссии 

по урегулированию споров; - 

индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 

психолога       с       семьями 

СОП; 

- совместные мероприятия, 

творческие конкурсы, поездки, 
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экскурсии с родителями 

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно задействован. 
Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но 
и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 
проектов. 

8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности. 
Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» Учреждения заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 
учащихся.  

Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 
уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 
ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству 
с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 
осуществляется следующим образом. 

 
уровни самоуправления направления работы 

Классное самоуправление 
(Совет класса - исполнительный орган 

классного ученического самоуправления, 
создающийся с целью планирования и 
организации и проведения дел классного 
коллектива. Задача классного 
самоуправления состоит в том, чтобы 
организовать такой образ жизни в стенах 
класса, где всё – для ученика и всё, что 
делается, – исходит от ученика) 

-участие в планировании, разработке, 
проведении ключевых дел классного 
коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, 
выявление творческого потенциала 
каждого и в соответствии с этим 
организация всех видов воспитательной 
деятельности; 

-выполнение коллективных, групповых и 
индивидуальных поручений (реализация 
школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за комнатными 
растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 
-участие в школьных и классных 

мероприятиях;  
- экологические десанты 

Школьное самоуправление 
(Совет учащихся - исполнительный орган 

школьного самоуправления, 

- гражданская активность (волонтерский 
отряд, отряд лидеров РДШ); 
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создающийся с целью получения 
учащимися опыта самостоятельного 
общественного действия, который 
состоит из лидеров всех секторов 
управления: «Личностное развитие», 
«Гражданская активность», «Гражданско-
патриотическое направление», 
«Информационно-медийное 
направление». На этом уровне члены 
Совета активно взаимодействуют со 
старшим вожатым, куратором 
ученического актива, представителями 
лидеров педагогического и 
родительского коллектива. 

- военно-патриотическое движение (актив 
музея им. Г.К.Жукова, КМИ 
«Альтернатива»); 

- личностное развитие (профессиональная 
ориентация, служба школьной медиации, 
ДПО «Союз горящих сердец»); 

- информационно-медийное (пресс-центр); 
-ЗОЖ (школьный отряд  юных 

инспекторов дорожного движения 
«Дорожный дозор», дружина юных 

пожарных «Пламя») 

Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско - 
взрослое самоуправление.  

«Детские общественные объединения» 
Действующее на базе МБОУ «СОШ №89» детские общественные объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направления 

работы 

1 Отряд ЮИД 

«дорожный 

дозор» 

Пропагандистская деятельность

 предполагает разъяснительную 

работу для детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста по вопросам безопасного поведения 

на улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, 

игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, постановки спектаклей, создания 

агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников 

дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно- 

транспортного травматизма и основах безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный 

инспектор движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте 

образовательного учреждения и другой информационной 

работы 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на улицах 

и дорогах для детей дошкольного,    младшего      школьного   

и подросткового возраста, правил дорожного движения в 

школе детском саду, с использованием различных 
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наглядных средств, а также организация среди дошкольников 

и школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; 

организацию практических игр на территории; участие в 

создании автоплощадок на пришкольных участках и в других 

местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами 

2 Отряд ДЮП 

«Пламя» 

Маршрут «Школа» 

(работа учащихся по контролю над противопожарным 

состоянием здания школы и ее территории) 

Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной безопасности в 

самом Учреждении и на его территории, сообщают о них 

учителям, директору Учреждения, заместителю директора по 

АХР. Ведут борьбу с курящими учащимися, баловством со 

спичками, освещают проблемы ПБ на стендах и сайте школы. 

Маршрут «Детский сад» 

(просветительская иорганизационная работа учащихся 

с дошкольниками ближайшего или подшефного детского 

сада) Члены ДЮП проводят с дошкольниками специальные 

игры, обучают их изготовлению поделок на 

противопожарную тему, проводят разъяснительные беседы 

об опасности огня. 

Маршрут «Микрорайон» 

(работа членов ДЮП в микрорайоне с целью выявления 

нарушений пожарной безопасности; подготовка и 

распространение среди населения памяток по выполнению 

ППБ; участие в благоустройстве микрорайона) 

Маршрут «Поиск» 

(работа учащихся по сбору материала по истории пожарной 

охраны города, района) 

Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с 

работниками пожарной охраны, поздравляют их с 

профессиональным праздником огнеборцев, помогают им по 

хозяйству. 

Маршрут «Тревога» 

(организация тренировок, соревнований по пожарно- 

спасательным видам спорта) 

Члены ДЮП помогают проводить тренировки по эвакуации 

на случай пожара в младших классах. Проводят 

соревнования по пожарно-спасательному спорту, принимают 

участие в соревнованиях («Зарница», «Школа 

безопасности»). 

Маршрут «Каникулы» 

(профилактическая работа по пожарной безопасности с 
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учащимися во время каникул - в пришкольных и 

загородных оздоровительных лагерях) 

Члены ДЮП проводят профилактическую работу по 

пожарной безопасности с учащимися младших классов 

перед уходом детей на каникулы и организуют работу во 

время каникул. 

Маршрут «Ёлка» 

(работа по профилактике пожарной безопасности

 при подготовке к новогодним праздникам) 

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены ДЮП 

проводят в классах разъяснительную работу по оформлению 

помещения и елки, а также проверяют выполнение ППБ при 

проведении новогодних праздников. 

Маршрут «Мой дом» 

(соблюдение правил пожарной безопасности в быту) 

Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые 

плиты и отопительные печи дома. Членами ДЮП проводится 

профилактическая работа в классах по правильному 

пользованию электроприборами, плитами и печами. 

Маршрут «ключевые школьные дела» 

Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День борьбы с 

вредными привычками». Участие в смотре-конкурсе отрядов 

ЮДП. Проведение уроков безопасности в сети интернет. 

Распространение информационных листовок, буклетов и 

флаеров. Подготовка агитбригады по правовому 

воспитанию 

«Ты - гражданин». 

3 Волонтерский 

отряд 

«Вместе» 

Событийное направление  

Участие в разнообразных конкурсах, проектах, акциях  

Экологическое направление 

«От экологии в душе к экологии вселенной» 

(экологические акции и субботники) 

Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового 

образа жизни, участие в акциях по данному направлению, 

участие в конкурсах социальной рекламы Сделай свой 

выбор», 

«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих мероприятий; выпуск 

стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни) 

4 Актив 

школьного 

музея 

им.Г.К.Жукова 

Военно-патриотическое организация мероприятий военно- 

патриотической направленности. 

Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 

ораторского мастерства; курс этикета. 

Художественно-эстетическое развитие курс 

патриотической песни 
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5 ДПО «Союз 

горящих сердец» 

«Личностное развитие» 

организация творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного 

развития учащихся, способствующие реализации потенциала 

активности каждого ученика 

«Гражданская активность» 

формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей 

страны, города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы; 

- оказание помощи в проведении мероприятий.                 

«Информационно-медийное» 

обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры.  

Гражданско – патриотическое 

экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников и 

обелисков; акция «Эколята», «Поздравь ветерана», конкурс 

рисунков «Краски Победы», изучение биографий 

выдающихся 

граждан своей страны – патриотов и борцов за Отечество; 

активное сотрудничество с социумом и общественными 

организациями по развитию патриотизма и гражданской 

позиции учащихся. 

6  Клуб молодого 

избирателя 

«Альтернатива»  

Повышение правовой культуры молодых и будущих 

избирателей 

- проведение занятий-бесед по основам избирательного 

права для членов клуба; 

- организация конкурсов, деловых игр, акций по 

повышению правовой культуры;  

- организация встреч с представителями краевой 

(городской) избирательной комиссии. 

- организация и проведение выборов лидера школы; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях по 

вопросам избирательного права, проводимых 

избирательными комиссиями, органами местного 

самоуправления и учреждениями образования.  
Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 
опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  
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9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других 

организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями), социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния групп обучающихся, оставивших обучение, с 

агрессивным поведением и другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами 
образования, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 
экстремизма, создание условий для совершенствования существующей системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 
тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 
правонарушений, преступлений, совершенных учащимися школы.  

Для обеспечения системного подхода к данному вопросу должны быть вовлечены 
все участники образовательных отношений. А систематическая работа при этом будет 
направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 
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- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма в школе.  
 

Направления работы Мероприятия 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, секциях; 

- организация физкультминуток на уроках, 

динамических перемен; 

- организация работы объединений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

- Дни здоровья «Движение-жизнь»; 

- Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в жизни; 

- Организация наглядной агитации на стендах 

школы, разработка памяток и буклетов; 

- профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений; 

- рейды: «Чистый класс»; «Внешний                             вид»; 

- участие в конкурсах: Веселые старты»; 

«Папа, мама, я - спортивная семья»; 

«Президентские игры и  состязания» 

- экскурсии 

Правовое воспитание  учащихся - организация встреч с представителями 

межведомственных и общественных 

организаций; 

- реализация мероприятий в рамках 

месячника правовых знаний; 

- работа совета профилактики, школьной 

службы примирения и комиссии по 

урегулированию споров  

Организация правильного 

(здорового) 

питания 

- проведение внеклассных мероприятий, 

лекториев, акций по формированию 

правильного (здорового) питания 

- реализация мероприятий в рамках курса 

«Разговор о правильном питании»; 

- контроль за качеством питания и питьевым 

режимом; 

- проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о

 необходимости правильного 

рационального питания школьника. 
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Организация работы по 

профилактике употребления ПАВ 
- тематические классные часы, направленные

 на формирование ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека; 

- регулярное  проведение 

профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми 

психологами; 

- проведение дней здоровья; 

- участие в олимпиадах и конкурсах по 

профилактике употребления ПАВ; 

- контроль за условиями проживания и 

воспитания в семьях СОП. 

- проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических  средств и 

психотропных веществ. 

- Работа общественного формирования 

«Наркопост «Доверие» 

Антитеррористическая 

безопасность  

 

 

- проведение тренировочных занятий по 

эвакуации учащихся, преподавателей и 

обслуживающего персонала в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в 

здании и на территории школы; 

- формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного 

поведения в сети «Интернет» через обучение 

их способам защиты от вредной 

информации; 

-    участие в месячнике правовых знаний и 

информационной безопасности; 

-   сотрудничество с представителями УМВД 

России по г. Барнаулу, прокуратурой, 

КДНиЗП; 

-  участие в городских мероприятиях по 

профилактике экстремизма и терроризма; 

- реализация Комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение 

дискриминации, насилия, распространения 

идеологии насилия и экстремизма, 

соблюдения прав и законных интересов 

учащихся.  
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Просветительская работа с 

родителями 

(законными представителями) 

- проведение родительских собраний и 

педагогических лекториев по повышению 

уровня правовой ответственности родителей 

(законных представителей): 

- индивидуальные консультации; 

- организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, экскурсий 

,профилактических бесед. 
В Учреждении организована работа службы примирения, которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 
Целью деятельности службы примирения в Учреждении является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 
конфликтов (беседа, переговоры и другие способы).  

10. Социальное партнёрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогическими работниками с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение. 

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 

профессионального образования, высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя: 
Профессиональное 

просвещение  

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с 

профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально - 

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей различными 

способами (использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

ее возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая  
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Этапы, содержание профориентационной работы  

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

1-4 классы  - формирование у младших учащихся ценностного отношения к 
труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 
основанной на практической включенности в различные ее 
виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 
исследовательскую; 

- расширение представлений о мире профессионального труда. 
5-7 классы  -развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной 
деятельности; представления о собственных интересах и 
возможностях (формирование образа «Я»); 

-приобретение первоначального опыта в различных сферах 
социально - профессиональной практики: технике, 
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искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 
(этому способствует выполнение учащимися профессиональных 
проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 
возможности с требованиями, предъявляемыми 
профессиональной  

8-9 классы  - уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 
занятий и других курсов по выбору; 

- групповое и индивидуальное консультирование с целью 
выявления и формирования адекватного  принятия решения о 
выборе профиля обучения; 

-формирование образовательного запроса, соответствующего 
интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы  - коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 
избранной деятельности; 

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 
- формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов(следование формуле, 
которую условно назвали «ХОЧУ» - «МОГУ» - «НАДО») 

Работа с 

родителями  

- родительские собрания; 
- индивидуальные беседы педагогов с родителями 

школьников; 
- анкетирование родителей учащихся; 
- привлечение родителей школьников для выступлений перед 

учащимися с беседами; 
- привлечение родителей учащихся для  работы 

руководителями кружков, спортивных секций, художественных 
студий, ученических театров, общественных ученических 
организаций; 

- помощь родителей в организации профессиональных проб 
старшеклассников; 

- помощь родителей в организации временного трудоустройства 
учащихся в каникулярное время 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 
определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на платформе 
«Билет в Будущее», участие в проекте Всероссийские открытые уроки портале 
«ПроеКТОриЯ», проекте WorldSkills, конкурсе «Большая перемена»);  

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 
- поддержка и развитие детских проектов; 
- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов; 
- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 
- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 
- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в Учреждении в 

учреждениях дополнительного образования; 
- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 
- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 89 с углубленным изучением отдельных предметов», в соответствии с ФГОС 

общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с 
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планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; 

по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ по привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

других). 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением отдельных предметов» по 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 

изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 
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публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике образовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 
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качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 

организованного социального воспитания, в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (направления могут 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов школы, 

контингента обучающихся и другого): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающимся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 
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реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. (Приложение 4) 

Направления 

анализа 

Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

проблем 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

школьников 

Положительная динамика и 

высокий уровень мотивации 

учащихся к  участию в 

научно- практических 

конференциях, 

многопрофильных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, социально-

педагогической 

деятельности.  

Низкий процент заболе-

ваемости и  пропусков 

занятий. 

Отсутствие случаев 

преступлений  среди 

несовершеннолетних, 

низкий процент 

травматизма. 

У некоторых 

обучающихся 

существуют 

проблемы в 

отношении и 

формулированию 

целей  и мотивов к 

самоопределению, в  

том  числе и 

профессиональному 

Повышенное 

внимание к 

качеству 

реализации 

модулей: 

«Работа с 

родителями» и 

«Профориента 

ция» 

программы 

воспитания 

Воспитательная 

деятельность 

классных 

руководителей 

Папка классного 

руководителя 

Самоанализ классного 

руководителя 

  

Ожидаемый результат 

Черты личности 

младшего 

школьника 

- имеет широкий познавательный интерес, любознателен, 

наблюдателен, умеет сосредоточиться, владеет мыслительными 

операциями; 

- стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива 

сверстников; 

- проявляет готовность посочувствовать, поделиться с 

другими, оказать помощь; 

- способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками, умеет попросить о помощи и заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме; 

- обладает чувством собственного достоинства; 

- следит за своей внешностью и вещами; 

- наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, 

к малой и большой Родине; 

- умеет замечать и приумножать 
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красивое в природе, искусстве, труде, поступках людей; стремится в 

своих поступках быть правдивым, вежливым, делать доброе не на 

показ. 

Черты личности 

выпускника     

школы 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой формирования 

 убеждений, т.е. мировоззрения; 

- знает Конституцию Российской 

Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие отношения 

человека к обществу, окружающей среде, умеет учитывать их при 

решении экономических, социальных, политических и 

экологических задач в рамках своей компетенции; 

- способен в условиях развития науки, 

техники и изменяющейся социальной практики приобретать новые 

знания, используя современные образовательные технологии; 

- понимает сущность и социальную значимость будущей или 

приобретенной профессии, знаком с проблемами, определяющими 

область профессиональной деятельности; 

- умеет на научной основ организовать свой труд; 

- умеет критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать полученные данные, быть конструктивным в 

принятии решений; 

- проявляет   самостоятельность    в 

ситуации выбора и умеет нести ответственность за принятое 

решение; 

- владеет навыками сотрудничества; 

- владеет способами осуществления познавательной,

 коммуникативной, преобразовательной, 

 художественно- эстетической деятельности; стремится к 

творчеству; 

- убежден, что высшие ценности 

человеческой жизни - это добро, красота, любовь к людям; 

- умеет управлять собой, своими 

эмоциями, творчески самосовершенствуется; 

- владеет навыками организационной культуры; 

- наделен чувством гражданской 

ответственности, стремится быть полезным окружающим людям; 

уважает свой народ и народы других стран; 

- способен терпимо   относиться   к 

людям другой национальности и вероисповедания; 

-          умеет противодействовать 

асоциальным проявлениям. 
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2.3. Организационный раздел  

2.3.1 Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с УО (ИН) и выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 
действующими Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а 
также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 
(годам) обучения. 

Основными концептуальными подходами при составлении и реализации учебного 
плана являются: 

индивидуализация образования с учетом возможностей здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

коррекционная направленность процесса образования; 

социализация образования, позволяющая достигнуть максимальной интеграции 

выпускников в общество. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как один, так 

и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

определяет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 
практические занятия, экскурсии). 

Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое 
по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям 
здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения школьного 
образования. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения АООП НОО для 
подготовительного - 4 классов, в том числе для обучающихся индивидуально на дому. При 
переводе обучающегося, воспитанника на индивидуальное обучение на дому 
разрабатывается индивидуальный учебный план. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 
обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 
обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 
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формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 
обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, 
а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 
данную часть внутри часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 
внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 
способствующим всестороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 
составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно- 
образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 
образования). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 89 с углубленным изучением отдельных предметов», обучающимся 

предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 
Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые столы, 
конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет из 

компонента Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента 

Организации; "Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция".  

Возможно введение коррекционных курсов "Формирование навыков 

самообслуживания", "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более 

эффективного обучения самостоятельности. 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, 

групповых и индивидуальных занятий. 



212 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 
занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 
коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 
двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 
Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 
ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 
расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 
культуры) предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 
динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные 
занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают 
индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов на 
каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости 
от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, 
отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно- 
образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 
обучения). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 
одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 
недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной 
нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны соответствуют действующим 
Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Освоение АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по данному варианту, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) АООП, сопровождается 
текущей, промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном школой (действующее Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, воспитанников). 

Текущая аттестация в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 
результатов. Текущая аттестация обучающихся 2-х – 4 классов осуществляется в течение 
учебного года с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 
обучающихся, воспитанников, содержания учебного материала и используемых 
образовательных технологий. 

Оценивание предметов учебного плана в части, формируемой участниками 
образовательного процесса, осуществляется баз балльного оценивания посредством 
проверки полноты и качества выполненных работ, завершающейся необходимыми 
индивидуальными рекомендациями обучающимся по достижению планируемых 
образовательных результатов согласно рабочей программе курса. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, годовую 
промежуточную аттестацию. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, 
воспитанники всех форм обучения: очной, очно-заочной. 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Четвертная аттестация обучающихся, воспитанников 2, 3, 4 классов осуществляется 
по текущим оценкам, полученным обучающимися, воспитанниками в течение четверти. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся, воспитанников 2, 3, 4 классов 
проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы 
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением 
отдельных предметов». 

При реализации АООП обучающимся созданы специальные условия, 
обеспечивающие освоение ими содержания образовательной программы в полном объеме 
с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Подготов

ительны

й 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (технология) 1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 22 22 22 106 
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Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

2.3.2 Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. Для обучающихся для 

подготовительных и 1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для подготовительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 

учебных недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не  превышает 40 минут. 



215 

 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

- 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

2.3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса  

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
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поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 
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использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №89» 

могут быть следующие:  

учебные курсы и факультативы;  

художественные, музыкальные и спортивные студии;  

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования;  

общественно полезные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности могут принимать участие все 

педагогические работники МБОУ «СОШ №89» (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и другие). 

Основные направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Основы самопознания». 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!». 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

Проектно-исследовательская деятельность. Возможные темы проектов: 

 «История родного края». 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

История письменности в России: от Древней Руси до современности. 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней 

Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, 

например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-

сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» и 

другие. 

Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование исследовательских 

умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие 

познавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание 

экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным 

объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

Мир шахмат. 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание 
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интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. 

Форма организации: учебный курс – факультатив; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 

Коммуникативная деятельность. 

Создаём классный литературный журнал. 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие 

способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми. 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого 

общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил 

ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 «Хочу быть писателем». 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и 

редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о 

творчестве писателей – выдающихся представителей детской литературы; становление 

аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный 

клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации 

(туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и 

рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение 

внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в 

процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс – факультатив. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

Рукотворный мир. 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, 

развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и 

уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы 

своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

Ритмика. 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 

Школьный театр «Путешествие в сказку». 
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Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

Выразительное чтение. 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие 

навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного 

вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

Искусство иллюстрации. 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным 

произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы 

рисунков; выставки работ участников. 

В мире музыкальных звуков. 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

Информационная культура. 

Мои помощники – словари. 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах современных 

словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, 

философский, психологический и другое – по выбору педагога); знакомство с 

малоизвестными младшим  школьникам словарями русского языка: словарь образцового 

русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, 

словарь-справочник «Прописная или строчная» и другое (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью 

компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс – факультатив. 

Моя информационная культура. 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других технических устройств. 

Интеллектуальные марафоны.  

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнаруживать 

случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

Русский язык – набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими 

в системе языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; 

развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

Заповедники России. 
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Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к 

ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

Я – путешественник (Путешествуем по России, миру). 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географической карте; 

развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

«Учение с увлечением!»: 

Читаю в поисках смысла. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс – факультатив; учебная лаборатория. 

Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс – факультатив по разделу «Орфография»; 

учебная лаборатория; 

Мой друг – иностранный язык. 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для 

учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности 

владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс – факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 

 

2.3.4 Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 89 с  углубленным  

изучением отдельных  предметов»  составлен на основе Федерального календарного плана 

воспитательной работы, являющегося единым для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

МБОУ «СОШ № 89 с  углубленным  изучением отдельных  предметов» вправе 

наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводить иные 

мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 

планы органов самоуправления, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнёрами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

психологической службы или школьного психолога, социальных педагогических 

работников и другая документация, которая  соответствует содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МБОУ «СОШ № 89 с  углубленным  изучением 
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отдельных  предметов» дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами школы, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 

событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по 

календарным периодам (месяцам, четвертям или в иной форме).  (Приложение 7) 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя-дефектолог; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

2.3.5 Кадровые, финансовые, материально-технические условия. 

Реализация АООП НОО НОДА (вариант 6.3) обеспечивается созданием в МБОУ 

«СОШ № 89 с  углубленным  изучением отдельных  предметов» кадровых, финансовых, 

материально-технических условий. 

Реализация АООП НОО НОДА (вариант 6.3) обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 212240), 

в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный № 43326), от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 2017 № 10н 

(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Минтруда России от 

12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). 

МБОУ «СОШ №89» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 

должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 
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работнику, занимающему данную должность, а также представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н. 

Школа имеет медицинского работника, работников пищеблока, бухгалтерии, 

вспомогательного персонала. Для организации психолого – педагогической помощи 

участникам образовательных отношений работают 2 педагога-психолога, 2 учителя-

логопеда, 1 социальный педагог. 

Для реализации программы воспитания помимо заместителя директора по 

воспитательной работе в Школе работают библиотекарь, вожатый. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую и высшую 

категории. Средний возраст членов администрации школы – 45 лет, педагогических 

работников – 37 лет. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники проходят повышение квалификации по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В школе созданы условия для прохождения плановой аттестации педагогических 

работников в соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников. 

Все педагоги школы имеют образование в соответствии с профилем преподаваемого 

предмета. По результатам аттестации более 80% педагогов аттестованы на 

квалификационные категории. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

https://base.garant.ru/199499/
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— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками Школы системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП  

Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе в МБОУ «СОШ №89» является определение и обеспечение 

социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Психолого-педагогическое 

сопровождение направлено на изучение адаптации к обучению детей в период перехода на 

следующую образовательную ступень; одаренных детей и детей, склонных к 

дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (на основании профиля сформированности качеств жизнестойкости в классных 

коллективах). Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое 

отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг психологического 

статуса ученика). Способствует развитию психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

• педагогом-психологом – 2 ставки; 

• учителем-логопедом – 2 ставки; 

• социальным педагогом – 1 ставка. 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

обучения в школе с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом- психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом, 
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тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений по 

направлениям: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Школы, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

8) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы Школы. 

Основные виды психолого-педагогического сопровождения: профилактическая 

работа, диагностика (индивидуальная и групповая), консультирование (индивидуальное и 

групповое, которое проводится с учетом результатов диагностики, развивающая работа 

(индивидуальная и групповая), коррекционная работа (индивидуальная и групповая), 

психологическое просвещение и образование. 

Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум, который позволяет объединить всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса, наметить целостную программу индивидуального 

сопровождения. 

В школе оборудованы и действуют кабинеты психолога, логопеда имеющие 

необходимое оборудования для работы, а также есть специалисты в области 

олигофренопедагогики и адаптивной физкультуры. 

Финансово-экономические условия реализации АООП  

В объем финансового обеспечения реализации АООП НОО НОДА (вариант 6.3) 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
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покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования, в том числе и внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы осуществляется в соответствии с нормативами 

финансирования образовательных услуг, утверждаемыми Министерством образования и 

науки Алтайского края с учетом требований ФГОС. 

При наличии в Школе обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов финансовое 

обеспечение основных общеобразовательных программ для указанной категории 

обучающихся осуществляется с учетом специальных условий получения ими образования. 

Помимо бюджетного финансирования в Школе созданы условия для привлечение 

внебюджетных средств для ведения уставной деятельности через организацию 

дополнительных платных услуг и пожертвований как физических лиц, так и юридических 

лиц. 

Информационно-методические условия реализации АООП 

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья 

обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. В школе созданы условия для 

своевременного повышения и развития ИКТ-компетентности работников. Системный 

администратор обеспечивает техническую возможность использования информационно-

образовательной среды, систематически проводятся семинары для участников 

образовательных отношений по повышению ИКТ компетентности и применению 

современных технологий в образовательном процессе. 

В школе оборудованы читальный зал библиотеки, учебные кабинеты и лаборатории, 

административные помещения для полноценной реализации образовательной программы. 

Посредством официального сайта МБОУ «СОШ №89», внутренней локальной сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети обеспечен постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
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реализацией программы начального общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд художественной и 

публицистической литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего 

образования. 

Школа предоставляет обучающимся учебники из федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант 6.4) должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35847). 

Школа имеет на праве оперативного управления здание школы и материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности (помещения и оборудование) для 

реализации программы начального общего образования, в том числе адаптированной, в 

соответствии с учебным планом. 

Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования: 

В Школе создана комфортная развивающая образовательная среда по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам, которая обеспечивает: 

безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся; 

получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, в том числе и воспитание 

обучающихся. 

В школе ежегодно проводится мониторинг соответствия условий организации 

учебно-воспитательного процесса требованиям Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а так же от 28 января 2021 года № 2 

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

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

факторов среды обитания». 

На основании данных внутреннего мониторинга в школе обеспечена возможность 

создания безопасной и комфортной развивающей среды при организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработаны 

антитеррористический паспорт, паспорт доступности. На каждом этаже имеется план 

эвакуации. В школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД, установлена автоматическая сигнализация противопожарной 

безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим 

осуществляется частным охранным предприятием. Разработаны графики дежурства 

администрации и учителей. Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных 

ситуаций: 
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организовано дежурство техперсонала и администрации школы; 

установлены  камеры видеонаблюдения, что дает дополнительные возможности 

обеспечения безопасности, а также позволяет оперативно реагировать в нештатных 

ситуациях; 

имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи; 

обновлены информационные стенды по профилактике ДДТТ, противопожарной 

безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, 

помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; требований охраны 

труда; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

Кабинеты начальных классов и специализированные кабинеты по предметным 

областям «Иностранные языки» и «ИЗО» оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с программой основного начального образования. В соответствии с планом 

развития школы материально-техническая база приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В школе обеспечены условия: 

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнеров; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия школы с организациями, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного начального образования, 

которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей народов, населяющих 

Алтайский край; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ №89», повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления школой с использованием ИКТ. 

При реализации основной общеобразовательной программы, в том числе 

адаптированной, каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается 

доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

школы обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями и обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

соответствуют требованиям безопасности хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 

используемых школой при реализации программ начального общего образования, 
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безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 
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